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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Священное Писание Ветхого Завета яв-

ляются: 

− изучение основных событий, установлений Закона, пророчеств, прочих 

текстов Ветхого Завета; 

− умение истолковывать основные ветхозаветные тексты в соответству-

ющем контексте в русле святоотеческой традиции и устанавливать 

внутренние связи различных частей Писания по содержанию и по фор-

ме (параллельные места); 

− умение ориентироваться в научной литературе по изучаемой дисци-

плине. 

Практическая же цель дисциплины может быть кратко охарактеризова-

на как сотерилогическая: создание при посредстве изучения Библии мини-

мально необходимой теоретической (вероучительной, догматической) и 

практической (духовно-нравственной) основы для понимания и ведения 

правильной христианской духовной жизни и, в конечном счете, для дости-

жения спасения во Христе. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

− способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

− способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информа-

цию по теме исследования (ПК-1); 

− готовностью применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания 

(ПК-2); 

− способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные ре-

зультаты (ПК-4); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

− принципы экзегетики книг Священного Писания 

− необходимую вводную информацию по каждой книге Священно-

го Писания Ветхого Завета; 

− содержание законоположительных и исторических книг Священ-

ного Писания Ветхого Завета; 

− необходимые сведения о ветхозаветной библейской критике; 

− связь книг Ветхого Завета с книгами Нового Завета 

уметь: 

− использовать отрывки и отдельные цитаты из книг Ветхого Завета 

в богословской и проповеднической деятельности; 

− использовать отрывки и отдельные цитаты из книг Ветхого Завета 

в научной работе; 

− толковать наиболее значимые отрывки Священного Писания Вет-

хого Завета (в частности, мессианские пророчества). 

владеть: 

− навыками анализа библейских текстов; 
− технологиями приобретения, использования и обновления зна-

ний; 
− навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» относится к базовой 

части основной образовательной программы. Изучается на протяжении 1-6 

семестров. 

 «Священное Писание Ветхого Завета» наряду со «Священным Писа-

нием Нового Завета» и «догматическим богословием» является одной из ос-

новополагающих, базовых Богословских дисциплин. При этом его особое 

значение связано как минимум с тремя аспектами. 

Во-первых, полноценное изучение, как Священного Писания Нового 

Завета, так и Догматического богословия невозможно без знания Священного 

Писания Ветхого Завета. Обе вышеперечисленные дисциплины в немалой 

степени базируются на Священном Писании Ветхого Завета, без него не мо-

гут быть поняты. Ряд догматических положений не может быть обоснован 

без использования ветхозаветных текстов.  

Во-вторых, дисциплина Священное Писание Ветхого Завета приобре-

тает особую значимость ввиду значительной сложности самостоятельного 

изучения предмета. Большой объем материала и трудность его истолкования 

делают Ветхий Завет «темной книгой» для значительного большинства со-

временных людей. Таким образом, данная дисциплина становится для сту-
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дентов едва ли не единственной возможностью изучить Священное Писание 

Ветхого Завета. 

В-третьих, множество ветхозаветных текстов используется и в бого-

служении Православной Церкви и осмысленное участие в службе невозмож-

но без знания Ветхого Завета. 

Однако, помимо указанного, изучение дисциплины играет важную роль 

как в формировании личности студента, так и в профессиональной подготов-

ке. Изучение жизни ветхозаветных святых дает пример праведной жизни, 

способствует нравственному очищению слушателей, без чего невозможно 

становление пастыря. Кроме того, данная дисциплина способствует и приоб-

ретению некоторого жизненного опыта. Наконец, нельзя не упомянуть и об-

щекультурное значение Ветхого Завета – великое множество произведений 

искусства основано на библейской тематике. Наверное, невозможно найти 

такой вид искусства, где бы ни встречались ветхозаветные образы – и в му-

зыке, и в литературе, и в живописи, и в прикладных дисциплинах. 

Таким образом, помимо собственного значения как первой части Свя-

щенного Писания, описывающей подготовку к Пришествию Мессии, исто-

рию спасения человечества, дисциплина Священное Писание Ветхого Завета 

играет весьма важную роль и в системе богословского образования студен-

тов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  12  зачетных единицы (432 ча-

са). 

Форма промежуточной аттестации –  зачет (2 семестр), экзамен (4; 6 семестр) 

 

Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам 

 
Вид учебной деятельности Всего часов Семестр 

Всего часов 432 1 - 6 

Контактная работа студента с препода-

вателем 

216 1 - 6 

Из них:  1 - 6 

Лекции 69 1 - 6 

Практические занятия 147 1 - 6 

Самостоятельная работа 144 1 - 6 

Промежуточная аттестация:   

зачет 

экзамен 

 

 

- 

72 

 

2 

4, 6 
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Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

 

Контактная работа сту-

дента с преподавателем 

Са-

мост. 

работа 

 

Промежу-

точными 

итоговый 

контроль Лекции Практические 

(семинары) 

1 семестр 

1.  Библейские науки, их определения. 

Краткая история Исагогики. 
4 1 2 1 

Устный  

опрос 

2.  
История канона Ветхого Завета. 4 1 2 1 

Устный  

опрос 

3.  Внешняя и внутренняя история ев-

рейского текста книг Ветхого Завета. 
4 1 1 2 

Устный 

опрос 

4.  Внутренняя история еврейского тек-

ста книг Ветхого Завета. 
4 1 1 2 

Устный  

опрос 

5.  Греческий перевод LXX-ти: история, 

рецензии, основные кодексы. 
4 1 1 2 

Устный  

опрос 

6.  Переводы Акилы, Симмаха, Феодоти-

она.  
4 1 1 2 

Устный  

опрос 

7.  
Вульгата. Таргумы. Пешитто. 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

8.  Славянский перевод. История Сла-

вянской Библии. 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

9.  
Перевод Библии на русский язык. 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

10.  Частное введение в Бытие, Исход, 

Левит, Числа. Богослужебное упо-

требление Пятикнижия в Православ-

ной Церкви. 

5 1 2 2 

Устный  

опрос 

11.  Сотворение мира и человека (Быт. I – 

II). 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

12.  Грехопадение прародителей. История 

Каина и Авеля (Быт. III – IV). 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

13.  Понятие о «толедоте», тема чисел в 

Библии. 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

14.  
События потопа (VI – VIII). 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

15.  Потомки Ноя. Вавилонское смешение 

языков (IX – XI). 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

16.  Призвание Авраама, завет Бога с Ав-

раамом, жертвоприношение Исаака.  
4  2 2 

Устный  

опрос 

17.  
Патриархи Исаак и Иаков. 4  2 2 

Устный  

опрос 

18.  История Иосифа. Благословение Иа-

кова своим сыновьям. 
4  2 2 

Устный  

опрос 

Итого за 1 семестр 72 15 29 28  

2семестр 

19.  Израиль в Египте. Гиксосы. Солнце-

поклонническая реформа. 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

20.  Моисей. Откровение Имени Божия 5 1 2 2 Устный  
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(Исх. III, 14-15). Имена Божии в Вет-

хом Завете. 

опрос 

21.  События Исхода: египетские казни, 

переход через Чермное море. 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

22.  
Синайский Завет. Декалог. 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

23.  
Странствование Израиля по пустыни. 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

24.  
Виды жертвоприношений. 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

25.  
Устройство скинии. 5 1 2 2 

Устный  

опрос 

26.  Понятие о святости. Учение о чистом 

и нечистом. 
5 1 2 2 

Устный  

опрос 

27.  
Ветхозаветные праздники. 7 1 2 4 

Устный  

опрос 

28.  
Ветхозаветное священство. 10 2 4 4 

Устный  

опрос 

29.  Источники и происхождение Пяти-

книжия. Теория Графа-Велльгаузена. 
10 2 4 4 

Устный  

опрос 

30.  Книга Второзаконие: происхождение 

и  уникальность книги. Основные 

постановления Второзакония. 

10 2 4 4 

Устный  

опрос 

Промежуточная аттестация Зачет 

Итого за 2 семестр 72 14 28 30  

3 семестр 

1.  Общее введение в исторические кни-

ги Ветхого Завета. 
4 1 1 2 

Устный  

опрос 

2.  
Введение в книгу Иисуса Навина. 4 1 1 2 

Устный  

опрос 

3.  
Содержание книги Иисуса Навина. 6 1 2 3 

Устный  

опрос 

4.  
Богословие книги Иисуса Навина. 4 1 1 2 

Устный  

опрос 

5.  
Введение в книгу Судей. 4 1 1 2 

Устный  

опрос 

6.  
Содержание книги Судей. 6 1 2 3 

Устный  

опрос 

7.  
Книга Руфь. 6 1 2 3 

Устный  

опрос 

8.  
Введение в книги Царств. 6 1 2 3 

Устный  

опрос 

9.  Правление Илия и Самуила (1 Цар. 1 

– 7). 
4 1 1 2 

Устный  

опрос 

10.  Установление монархии и правление 

Саула (1 Цар. 8 – 15). 
4 1 1 2 

Устный  

опрос 

11.  
Саул и Давид (1 Цар. 16 – 31). 2  1 1 

Устный  

опрос 

12.  Воцарение Давида. Внутренняя и 

внешняя политика царя Давида (2 
2  1 1 

Устный  

опрос 
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Цар. 1 – 8). 

13.  Грехопадение Давида и его послед-

ствия (2 Цар. 9 – 20). Перепись насе-

ления (гл. 24). 

2  1 1 

Устный  

опрос 

14.  Правление царя Соломона (3 Цар. 1 – 

11). 
2  1 1 

Устный  

опрос 

15.  Разделение Израильского царства. 

Общая характеристика периода раз-

деленной монархии. 

2  1 1 

Устный  

опрос 

16.  Израиль и Иудея в конце X – 1-й чет-

верти IX в. до Р.Х.  
2  1 1 

Устный  

опрос 

17.  Династия Амврия в Израиле. Дея-

тельность пророков Илии и Елисея. 
2  1 1 

Устный  

опрос 

18.  Израиль и Иудея во 2-й половине IX 

века до Р. Х.. 
2  1 1 

Устный  

опрос 

19.  Израиль и Иудея в 1-й половине VIII 

века до Р. Х.. 
2  1 1 

Устный  

опрос 

20.  Израиль и Иудея во 2-й половине VIII 

века до Р. Х. (до 722 г.). Падение Са-

марии. 

2  1 1 

Устный  

опрос 

Итого за 3 семестр 72 10 24 38  

4 семестр 

21.  
Правление царей Езекии и Манассии. 

1 
1   

Устный 

опрос 

22.  Правление Иосии (4 Цар. 22 – 23; 2 

Пар. 34 – 35) 

1 1 
  

Устный 

опрос 

23.  Последние цари Иудеи и падение 

Иерусалима (4 Цар. 23:31 – 25; 2 Пар. 

36). Вавилонский плен иудеев. 

1 1 

  
Устный 

опрос 

24.  
Введение в книги Паралипоменон. 

1 1 
  

Устный 

опрос 

25.  
Книги 1 Ездры и Неемии. 

1 1 
  

Устный 

опрос 

26.  
Книга Есфири. 

1 1 
  

Устный 

опрос 

27.  Неканонические исторические книги 

Ветхого Завета. 

2 1 
1  

Устный 

опрос 

28.  Общее введение в пророческие книги 

Ветхого Завета. 

2 1 
1  

Устный 

опрос 

29.  
Книга пророка Амоса. 

2 1 
1  

Устный 

опрос 

30.  
Книга пророка Осии. 

2 1 
1  

Устный 

опрос 

31.  Книга пророка Исаии. Композиция 

книги. 1-я часть книги Исаии (глл. 1 – 

39). 

1  

1  
Устный 

опрос 

32.  
Книга пророка Михея. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

33.  
Книга пророка Ионы. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 
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34.  
Книга пророка Софонии. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

35.  
Книга пророка Наума. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

36.  
Книга пророка Аввакума. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

37.  
Книга пророка Иеремии. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

38.  
Книга Плач Иеремии. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

39.  
Книга пророка Иезекииля. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

40.  Книга Исаии 40 – 66. Пророчества о 

«рабе Яхве». 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

41.  
Книга пророка Авдия. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

42.  
Книга пророка Аггея. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

43.  
Книга пророка Захарии. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

44.  
Книга пророка Малахии. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

45.  
Книга пророка Иоиля. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

46.  
Книга пророка Даниила. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

47.  Неканонические пророческие книги 

Ветхого Завета. 

1 
 

1 
 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 36   5 экзамен 

Итого за 4 семестр 72 10 21 5  

 5 семестр      

1.  
Книга Иова. 24 4 8 12 

Устный 

опрос 

2.  
Псалтирь. 26 4 8 14 

Устный 

опрос 

3.  
Книга Притчей Соломоновых. 22 2 8 12 

Устный 

опрос 

Итого за 5 семестр 72 10 24 38  

 6 семестр      

4.  Книга Екклесиаста, или Проповедни-

ка. 
7 2 5  

Устный 

опрос 

5.  
Книга Песнь Песней Соломона. 6 2 4  

Устный 

опрос 

6.  
Книга Премудрости Соломона. 6 2 4  

Устный 

опрос 

7.  Книга Премудрости Иисуса, сына 

Сирахова. 
12 4 8  

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация 36   5 экзамен 

Итого за 6 семестр 72 10 21 5  

ИТОГО 432 69 147 144  
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Содержание дисциплины 

 

Семестр 1-2 

Тема 1. Библейские науки, их определения. Краткая история Исаго-

гики. 

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Библейские 

науки. Необходимость Исагогики. Какими вопросами занимается Исагогика? 

Краткая история библейской Исагогики. 

 

Тема 2. История канона Ветхого Завета. 

Понятие о каноне Священного Писания. Понятие о богодухновенности 

Библии. Состав еврейской Библии. История собрания книг Ветхого Завета в 

канон до V века до Р. Х. Вопрос о времени заключения канона: 

традиционное мнение. Вопрос о времени заключения канона: современные 

альтернативные гипотезы. Канон александрийских иудеев. Ветхозаветный 

канон у священных новозаветных писателей. Ветхозаветный канон в 

восточной и западной Церкви: I – III вв. Ветхозаветный канон в восточной и 

западной Церкви: IV – V вв. Ветхозаветный канон в восточной и западной 

Церкви: VI – XV вв. Ветхозаветный канон в православной Церкви, 

католицизме и протестантских конфессиях: XVII – XX вв. Состав 

православной Библии (Ветхий Завет). Апокрифы. 

 

Тема 3. Внешняя история еврейского текста книг Ветхого Завета. 

Материал и форма древних книг. История еврейского алфавита. Вокализация 

еврейского текста. Разделение священного текста на большие и малые отде-

лы (главы и стихи). 

 

Тема 4. Внутренняя история еврейского текста книг Ветхого Завета. 

История консонантного еврейского текста: период книжников. Самарянское 

Пятикнижие. Рукописи из окрестностей Мертвого моря. Варианты древнего 

еврейского текста и его унификация после 70 г. История консонантного ев-

рейского текста: период талмудистов. Работа масоретов над текстом Ветхого 

Завета. 

 

Тема 5. Греческий перевод LXX-ти: история, рецензии, основные ко-

дексы. История перевода LXX. Значение перевода LXX. Редакции Оригена, 

Лукиана и Исихия. Важнейшие кодексы, содержащие перевод LXX. 

 

Тема 6. Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона.  

Причины появления переводов на греческий язык, отличных от перевода 

LXX. Переводы Акилы, Феодотиона и Симмаха. Гекзаплы Оригена. 

 

Тема 7. Вульгата. Таргумы. Пешитто. 
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Вульгата. Таргумы на Пятикнижие и Пророков. Пешито.  

 

Тема 8. Славянский перевод. История Славянской Библии. 

История рукописного текста Славянского перевода. Геннадиевская Библия. 

Острожская, Московская и Елизаветинская Библии.  

 

Тема 9. Перевод Библии на русский язык. 

Русский перевод Библии: история. Характеристика русского Синодального 

перевода.  

 

Тема 10. Частное введение в Бытие, Исход, Левит, Числа. Богослужеб-

ное 

употребление в Православной Церкви книг Пятикнижия 

Названия законоположительных книг. Значение 1 – 11 глав книги Бытия. 

 

Тема 11. Сотворение мира и человека (Быт. 1 – 2). 

Быт. 1, 1-2: толкование. Первый день творения (1, 3-5). 2-й и 3-й дни 

творения (1, 6-13). 4-й день творения (1, 14-19). Творение рыб, птиц и земных 

животных (1, 20-25). Сотворение человека (1, 26-31; 2, 7). Седьмой день 

творения (2, 1-3). Рай, заповедь о труде. Дерево жизни и дерево познания 

добра и зла (2, 8-17). Наречение имен животным. Сотворение женщины (2, 

18-25). 

 

Тема 12. Грехопадение прародителей. История Каина и Авеля (Быт. 3 

– 4). 

Грехопадение (3, 1-8). Обличение людей (3, 8-13). Проклятие змия и 

первоевангелие (3, 14-15). Наказание мужчины и женщины. Изгнание из рая 

(3, 16-24). История Каина и Авеля (4, 1-15). Потомки Каина. Вопрос о жене 

Каина (4, 16-24). 

 

Тема 13. Понятие о «толедоте», тема чисел в Библии. 

Роль «толедота» в книге Бытия. Долголетие патриархов (5 гл.).  

 

Тема 14. События потопа (Быт. 6 – 8). 

Сыны Божии и дочери человеческие (толкование Быт. 6, 1-3). Кто такие 

исполины? (6, 4). Приготовление к потопу. Изготовление ковчега (6, 9 – 7, 

10). Описание потопа (7, 11-24). Убывание воды и выход из ковчега (8 гл.).  

 

Тема 15. Потомки Ноя. Вавилонское смешение языков (Быт. 9– 11). 

Завет Бога с Ноем (9, 1-19). Проклятие Ханаана. Благословение Сима и 

Иафета (9, 20-29). Вавилонская башня (Быт. 11, 1-9).  
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Тема 16. Призвание Авраама, завет Бога с Авраамом, жертвоприно-

шение Исаака. 

Призвание Авраама (Быт. 12, 1-9). Пребывание Авраама в Египте (12, 10-20). 

Авраам и Мелхиседек (Быт. 14). Мелхиседек как прообраз Иисуса Христа. 

Быт. 15, 1-8: обетования Божии, ответ Авраама. Вера Авраама. Завет Бога с 

Аврамом (Быт. 15, 9-17). Рождение Измаила (Быт. 16). Быт. 17, 1-8: Имя «Бог 

Всемогущий», перемена имени Авраама. Быт. 17, 9-27: установление 

обрезания. Богоявление Аврааму у дубравы Мамре (Быт. 18, 1-19). Суд над 

Содомом и Гоморрой (Быт. 18, 20 – 19). Жертвоприношение Исаака (Быт. 22, 

1-18). Исаак как прообраз Иисуса Христа.  

 

Тема 17. Патриархи Исаак и Иаков. 

Брак Исаака с Ревекой (Быт. 24). Видение Иаковом небесной лестницы (Быт. 

28, 10-22). Жизнь Иакова у Лавана (Быт. 29–31). Таинственная борьба 

Иакова с Богом, перемена имени. (Быт. 32, 24-32).  

 

Тема 18. История Иосифа. Благословение Иакова своим сыновьям. 

История патриарха Иосифа (Быт. 37–50). Быт. 49, 1-7: «Благословение» Ру-

виму, Симеону и Левию. Значение первородства. Быт. 49, 8-12: Благослове-

ние Иуде. 

 

Тема 19. Израиль в Египте. Гиксосы. Солнцепоклонническая реформа. 

Израиль в Египте. Гиксосы. Солнцепоклонническая реформа. Дата исхода 

евреев из Египта. 

 

Тема 20. Моисей. Откровение Имени Божия (Исх. 3:14-15). Имена Бо-

жии в Ветхом Завете. 

История Моисея. (Исх. 1–2). Призвание Моисея (Исх. 3–4). Нарицательные 

Имена Божии в Пятикнижии. Имя Божие «Яхве»: откровение, толкование, 

история, произношение. Имена Яхве Саваоф и Яхве Бог Израилев. 

 

Тема 21. События Исхода: египетские казни, переход через Чермное 

море. 

Египетские казни (обзор). Установление праздника Пасхи (Исх. 12, 1-28). Де-

сятая казнь. Закон о первенцах (Исх. 12, 29 – 13, 16). Переход через Чермное 

море, значение события (Исх. 13, 17 – 15).  

 

Тема 22. Синайский Завет. Декалог. 

Заключение Завета на Синае (Исх. 19, 24). Десять заповедей: их значение, 

алфавит, отличия текста в Исх. и Втор., разделение. Смысл местоимения 

«ты». Толкование 1 – 10 заповедей. Заповедь о козленке.  

 

Тема 23. Странствование Израиля по пустыни. 
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Изготовление золотого тельца, наказание народа и восстановление Завета. 

Богоявление Моисею. (Исх. 32 – 33). Послание соглядатаев. Сорокалетнее 

странствование (Чис. 13–14). Ропот в Кадесе. Наказание Моисея. (Чис. 20, 1-

13). Прорицания Валаама (Чис. 22–24). 

 

Тема 24. Виды жертвоприношений. 

Виды жертвоприношений (Лев. 1–7): жертвы всесожжения, за грех, повинно-

сти, мирная. Необходимость и значение жертвы в Ветхом Завете. Виды бес-

кровных жертв  

 

Тема 25. Устройство скинии. 

Устройство скинии. Святилище и Святое святых. Богословское значение 

скинии. 

 

Тема 26. Понятие о святости. Учение о чистом и нечистом. 

Понятие о святости. Святость Бога и святость народа. Учение о чистом и не-

чистом. Значений предписаний о ритуальной чистоте. 

 

Тема 27. Ветхозаветные праздники. 

Ветхозаветные праздники: Пасха, Пятидесятница, праздник Труб, праздник 

Кущей. День Очищения (Лев. 16). Субботний и юбилейный годы. 

 

Тема 28. Ветхозаветное священство. 

Степени ветхозаветного священства. Облачения, права и обязанности перво-

священника. Священник и левиты. 

 

Тема 29. Источники и происхождение Пятикнижия. Теория Графа-

Велльгаузена. 

Вопрос об авторе Пятикнижия. Высказывание Авраама ибн Эзры. Мнение Б. 

Спинозы и Ж. Астрюка. Теория Графа-Велльгаузена в классическом виде. 

Критика документальной гипотезы в XX веке, взгляды современных ученых. 

 

Тема 30. Книга Второзаконие, ее уникальность. Основные постанов-

ления Второзакония. 

Книга Второзаконие, ее уникальность. Заповедь о едином месте для покло-

нения Богу (Втор. 12). Пророчество о грядущем Пророке-Мессии (Втор. 18, 

15-22). Постановления о разводе (24, 1-4) и левиратном браке (25, 5-10). Бла-

гословение исполнителям Закона и проклятие нарушителям Завета (Втор. 

28). 

 

Семестр 3 - 4 

 

Тема 1. Общее введение в исторические книги Ветхого Завета. 
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Канонические исторические книги ВЗ, их количество и место в еврейской 

Библии, Септуагинте, Вульгате, Славянской и русской Библии. Неканониче-

ские книги Ветхого Завета (2 Езд., 1, 2, 3 Макк., Иудиф, Тов.). Смысл истории 

в Ветхом Завете. Связь исторических книг с книгой Второзаконие 

 

Тема 2. Введение в книгу Иисуса Навина. 

Автор и время написания книги Иисуса Навина. Время завоевания Ханаана. 

Историчность книги Иисуса Навина. История Ханаана до завоевания 

Израилем. Богослужебное употребление книги Иисуса Навина. 

 

Тема 3. Содержание книги Иисуса Навина. 

Переход через Иордан (Нав. 3). Завоевание Иерихона и Гая (5–8). Два глав-

ных похода Иисуса Навина (10–11). Раздел земли (13–21). Обновление завета 

в Сихеме (Нав. 24). 

 

Тема 4. Богословие книги Иисуса Навина. 

Учение книги Иисуса Навина о священной войне. Единство всего Израиля и 

единство святилища. Иисус Навин как преемник Моисея. 

 

Тема 5. Введение в книгу Судей. 

«Судья»: объяснение термина; статус судьи в Израиле. Происхождение и 

время написания книги Судей. Проблема хронологии книги Судей и ее ре-

шение. Состояние Израиля в эпоху судей. Основная тема книги Судей. От-

ношение автора книги Судей к монархии. Богослужебное употребление кни-

ги Судей. 

 

Тема 6. Содержание книги Судей. 

Разделение книги Судей. Пролог книги (1:1–3:5). Девора и Варак. (4–5). 

Призвание Гедеона (6:11-24). Чудо орошения шерсти (6:36-40), сокращение 

количества воинов (7:1-8). Отказ Гедеона от монархии и сооружение ефода 

(8:22-30). Клятва Иеффая и ее исполнение (11:30-40). Самсон как символ 

Израиля. Миха и его святилище. Вопрос о личности левита Ионафана (17–

18). Преступление в Гиве и гражданская война в Израиле (19–21). 

 

Тема 7. Книга Руфь. 

Время написания книги Руфь. Место в каноне. Отказ родственника жениться 

на Руфи, его причины (Руф. 4:1-10).  

 

Тема 8. Введение в книги Царств. 

Единство 1, 2, 3 и 4 книг Царств. Автор и время написания книг Царств. 

Источники книг Царств. Цель написания книг Царств. Книги Царств как 

историческое произведение. Историческая ситуация в Палестине в конце 

эпохи судей. Богослужебное употребление книг Царств. 
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Тема 9. Правление Илия и Самуила (1 Цар. 1 – 7). 

Рождение пророка Самуила. Песнь Анны (1 Цар. 1:1–2:10). Греховное 

поведение священников (2:13-17, 22). Пророчество о суде над домом Илия, 

его исполнение (2:27-36). Призвание Самуила (глава 3). Поражение Израиля 

при Афеке и его последствия (глава 4). Захват и возвращение ковчега 

филистимлянами (5 – 6). Правление Самуила (гл. 7). 

 

Тема 10. Установление монархии и правление Саула (1 Цар. 8 – 15). 

Два предания об установлении монархии (8–12). Критика монархической 

власти в 8-й главе 1 книги Царств. Функции царя (9:16-17) и символический 

смысл помазания (10:1). Причины отвержения Саула Богом (глл. 13, 15). 

 

Тема 11. Саул и Давид (1 Цар. 16 – 31). 

Помазание Давида и его появление при дворе Саула (гл. 16). Бой с Голиафом 

и возвышение Давида (17–18). Преследование Саулом Давида (19–26). Царь 

Саул у Аэндорской волшебницы (28). Давид у филистимлян (глл. 27; 29–30). 

Битва при Гелвуе и гибель Саула (31). 

 

Тема 12. Воцарение Давида. Внутренняя и внешняя политика царя 

Давида (2 Цар. 1 – 8). 

Борьба за власть в Израиле после смерти Саула (2 Цар. 1–4). Взятие 

Иерусалима (5:6-16). Историческое значение этого события. Перенесение 

ковчега в Иерусалим (6). Мессианское пророчество о вечном царстве дома 

Давида (7:1-17). Внешняя и внутренняя политика царя Давида. 

 

Тема 13. Грехопадение Давида и его последствия (2 Цар. 9 – 20). Пере-

пись населения (гл. 24) 

Грехопадение Давида, поведение и смерть Урии. Пророчество Нафана. 

Рождение Соломона. Насилие над Фамарью. Восстание Авессалома: 

основные этапы. Перепись населения, ее причины и последствия. 

 

Тема 14. Правление царя Соломона (3 Цар. 1 – 11). 

Воцарение Соломона. Мудрость Соломона. Основные черты внутренней и 

внешней политики царя Соломона (3 Цар. 1–4; 9–10). Иерусалимский Храм, 

его богословское значение (3 Цар. 5–8). Нарушение Соломоном Завета Божия 

(3 Цар. 11). 

 

Тема 15. Разделение Израильского царства. Общая характеристика 

периода разделенной монархии. 

Причины разделения Израильского царства. Проблемы хронологии периода 

разделенной монархии. Сравнительный анализ экономики и внутренней 

политики Израиля и Иудеи.  
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Тема 16. Израиль и Иудея в конце X – 1-й четверти IX в. до Р.Х. 

Царь Ровоам и отделение северных колен (3 Цар. 12:1-24). Правление Ровоама 

в Иудее (3 Цар. 14:21-31; 2 Пар. 11–12). Религиозные реформы Иеровоама I в 

Израиле (3 Цар. 12:25-33). История человека Божия из Иудеи и старца из 

Вефиля (3 Цар. 13). Иеровоам I и пророк Ахия (14:1-20). Войны между 

Израилем и Иудеей в начале периода разделенной монархии. Правление Асы 

в Иудее (3 Цар. 15:8-24; 2 Пар. 14–16). Правление и реформы Иосафата (3 

Цар. 22:41-50; 2 Пар. 17 – 20). 

 

Тема 17. Династия Амврия в Израиле. Деятельность пророков Илии и 

Елисея. 

Внешняя и внутренняя политика династии Амврия. Служение пророка Илии: 

борьба с культом Ваала, богоявление на Синае, виноградник Навуфея, взятие 

Илии на небо (3 Цар. 17 – 4 Цар. 2). Цари Иорам Израильский (4 Цар. 3) и 

Иорам Иудейский (4 Цар. 8:16-24; 2 Пар. 21). Пророк Елисей и 

иноплеменники. Чудеса Елисея: оздоровление источника в Иерихоне (2:19-

22), проклятие вефильских детей (2:23-25), умножение запасов масла (4:1-7), 

рождение и воскрешение сына женщины из Сонама (4:8-37), оздоровление 

отравленной похлебки (4:38-41), насыщение ста (4:42-44). Исцеление 

сирийского военачальника Неемана (гл. 5). Поднятие утонувшего топора 

(6:1-7). Смерть Елисея и последнее чудо (13:20-21). 

 

Тема 18. Израиль и Иудея во 2-й половине IX века до Р. Х.. 

Переворот Ииуя (4 Цар. 9–10). Упадок Израиля во 2-й половине IX века до Р. 

Х.. Правление Гофолии в Иудее. Царь Иоас Иудейский (4 Цар. 11 – 12; 2 Пар. 

22 – 24). 

 

Тема 19. Израиль и Иудея в 1-й половине VIII века до Р. Х.. 

Израиль при царе Иоасе. Расцвет Израиля при Иеровоаме II. Правление царя 

Амасии в Иудее (4 Цар. 14:1-20; 2 Пар. 25). Царь Азария Иудейский (4 Цар. 

15:1-7; 2 Пар. 26). 

 

Тема 20. Израиль и Иудея во 2-й половине VIII века до Р. Х. (до 722 г.). 

Падение Самарии. 

Новый подъем Ассирии. Последние цари Израиля (4 Цар. 15:8-31). 

Правление Ахаза в Иудее (4 Цар. 16; 2 Пар. 28). Падение Самарии в 722 г. 

 

Тема 21. Правление царей Езекии и Манассии. 

Религиозная политика Езекии (4 Цар. 18:3-6; 2 Пар. 29 – 31). Болезнь царя 

Езекии, посольство Мардук-апла-иддина, война с Ассирией. (4 Цар. 18:13 – 

20). Языческая реакция при царе Манассии.  
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Тема 22. Правление Иосии (4 Цар. 22 – 23; 2 Пар. 34 – 35). 

Иудейский царь Иосия (640–609). Религиозная политика. Возвышение Вави-

лона. Битва при Мегиддо и гибель Иосии.  

 

Тема 23. Последние цари Иудеи и падение Иерусалима (4 Цар. 23:31 – 

25; 2 Пар. 36). Вавилонский плен иудеев. 

Последние цари Иудеи. 4-ре переселения в Вавилон. Разрушение Иерусали-

ма. Иудеи в вавилонском плену. Период персидского господства на Ближнем 

Востоке. Указ Кира II и возвращение из плена в 538 г. 

 

Тема 24. Введение в книги Паралипоменон. 

1 и 2 книги Паралипоменон: название и место в каноне, время написания, 

особенности изложения истории в этих книгах. 

 

Тема 25. Книги 1 Ездры и Неемии. 

Место в каноне, источники, язык, время написания. Время деятельности Езд-

ры и Неемии. Деятельность священника Ездры: борьба со смешанными бра-

ками. Деятельность Неемии во время 1-го и 2-го наместничества. 

 

Тема 26. Книга Есфири. 

Книга Есфири: место в каноне, время написания, историческая обстановка. 

Содержание книги.  

 

Тема 27. Неканонические исторические книги Ветхого Завета. 

2 книга Ездры: происхождение, содержание и неканоничность. Книга 

Иудифь: содержание и историчность. Книга Товита: содержание, происхож-

дение, цель написания. История Иудеи от начала IV до середины II вв. до Р. 

Х.. 1 Маккавейская книга: краткое содержание, автор, историческое достоин-

ство. 2 Маккавейская книга: время написания, содержание и авторитет. 3 

Маккавейская книга: автор, содержание и авторитет книги. 

 

Тема 28. Общее введение в пророческие книги Ветхого Завета. 

Понятие о пророках. Основные темы пророческой проповеди. Книги проро-

ков-писателей, их количество и хронологический порядок. Отличие истин-

ных пророков Господних от непризванных пророков и языческих прорицате-

лей. Виды пророческих откровений и способы пророческой проповеди. 

 

Тема 29. Книга пророка Амоса. 

Книга пророка Амоса: личность автора, время пророческого служения и 

историческая ситуация. Богословие пророка Амоса: учение о Боге, обличение 

религиозного формализма и социальной неправды, универсализм, «День 

Господень». 

 



18 

 

Тема 30. Книга пророка Осии. 

Книга пророка Осии: личность автора, время служения, историческая ситуа-

ция. Личная жизнь пророка Осии и отражение в ней отношения Бога к Изра-

илю (1–3). Грехи Израиля, наказание и восстановление народа (4–14). 

 

Тема 31. Книга пророка Исаии. Композиция книги. 1-я часть книги 

Исаии (глл. 1 – 39). 

Пророк Исаия: личность, время служения и историческая ситуация. Компо-

зиция книги пророка Исаии. Призвание пророка Исаии (Ис. 6). Ранние про-

рочества Исаии (Ис. 1 – 5). Пророчество о возвышении горы Господней (2, 2-

4). Учение пророка Исаии о сохранении Остатка. Пророчество Исаии о рож-

дении Эммануила (Ис. 7). Пророчество о служении Эммануила (Ис. 9, 1-7). 

Пророчество об Отрасли из корня Иессеева (Ис. 11, 1-10). 

 

Тема 32. Книга пророка Михея. 

Книга пророка Михея: личность автора, время служения, историческая ситу-

ация. Богословие книги Михея: обличение грехов народа и суд Божий. Уче-

ние книги Михея о спасении Остатка. Пророчество о рождении Спасителя в 

Вифлееме (Мих. 5, 2-4). 

 

Тема 33. Книга пророка Ионы. 

Книга пророка Ионы: содержание и толкование книги. Историчность и время 

написания книги Ионы. 

 

Тема 34. Книга пророка Софонии. 

Книга пророка Софонии: личность автора и время служения, историческая 

ситуация. Учение пророка Софонии о «дне Яхве».  

 

Тема 35. Книга пророка Наума. 

Книга пророка Наума: сведения о личности автора, время служения и 

историческая ситуация. Судьба Ниневии и исполнение пророчеств Наума. 

 

Тема 36. Книга пророка Аввакума. 

Книга пророка Аввакума: личность автора, время служения и историческая 

ситуация. Богословие пророка Аввакума. 

 

Тема 37. Книга пророка Иеремии. 

Пророк Иеремия. Сведения о личности пророка и время служения. Историче-

ская обстановка и деятельность Иеремии при Иосии, Иоакиме, Седекии и по-

сле разрушения Иерусалима. Призвание пророка Иеремии (гл. 1). Основные 

темы книги Иеремии. Пророчество Иеремии о спасении и о Новом Завете 

(Иер. 31). 
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Тема 38. Книга Плач Иеремии. 

Книга Плач Иеремии: название, автор, время и цель написания, содержание. 

 

Тема 39. Книга пророка Иезекииля. 

Пророк Иезекииль. Сведения о личности пророка, место и время служения, 

историческая ситуация. Призвание Иезекииля к пророческому служению 

(Иез. 1, 1 – 3, 15). Суд над нерадивыми пастырями и спасение через 

истинного Пастыря – Мессию (Иез. 34). Видение оживления сухих костей 

(Иез. 37). 

 

Тема 40. Книга Исаии 40 – 66. Пророчества о «рабе Яхве». 

Исторический контекст написания Ис. 40 – 66. Значение термина «Раб Яхве». 

1-я, 2-я и 3-я песни «Раба Яхве» во 2-й части книги Исаии. Толкование 4-й 

песни «Раба Яхве» во 2-й части книги Исаии. 

 

Тема 41. Книга пророка Авдия. 

Книга пророка Авдия: вопросы об имени автора и времени деятельности. 

 

Тема 42. Книга пророка Аггея. 

Книга пророка Аггея: сведения об авторе, время деятельности, историческая 

ситуация. Повод к написанию и содержание.  

 

Тема 43. Книга пророка Захарии. 

Пророк Захария: сведения об авторе, время деятельности. Единство книги 

Захарии. Мессианские пророчества книги Захарии. 

 

Тема 44. Книга пророка Малахии. 

Книга пророка Малахии: проблема имени автора и время написания. 

Богословие книги пророка Малахии: учение о культе, брачном союзе, «дне 

Яхве». Пророчество о Предтече. 

 

Тема 45. Книга пророка Иоиля. 

Книга пророка Иоиля. Время написания и пророчество об излиянии даров 

Святого Духа (2, 28-29). 

 

Тема 46. Книга пророка Даниила. 

Книга пророка Даниила. Время написания и композиция. Пророчество 

Даниила о семидесяти седминах (9 гл.). 

 

Тема 47.  Неканонические пророческие книги Ветхого Завета. 

Книга пророка Варуха. Послание Иеремии. 3 книга Ездры: автор, время 

написания и содержание. 
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Семестр 5-6 

 

Тема 1. Книга Иова.  

Название книги. Общие исторические сведения. О личности, месте и времени 

жизни Иова. Об авторстве (различные воззрения) и времени происхождения 

книги. Вопрос единства авторства книги. Традиции экзегезы (иудейские тра-

диции, Ин. Златоуст, византийские богословы), современные работы. Про-

блема перевода. Сложность и особенности языка. Поэтика текста. Своеобра-

зие стиля: диалогизм. Современные попытки перевода (на примере труда 

акад. Аверинцева). Оригинальный текст книги. Тематика книги: страдания 

"праведного и непорочного". Основная проблематика: а) причина страданий 

праведника? б) для чего праведным ниспосылаются сугубые скорби? Идей-

ный аспект: мессианский смысл книги. Непреходящий смысл вопросов, со-

держащихся в книге Иова. Христианское (православное) осмысление их. 

Православная экзегеза об Иове (блж. Августин; прп. Иоанн Лествичник, прп. 

Исаак Сирин, свт. Григорий Богослов; Игнатий Брянчанинов). Мессианское 

значение образа ветхозаветного праведника. Смысл совершавшихся им жерт-

воприношений. Сложные места в тексте (на примере 1, 8-12; 2, 1-7). Появле-

ние друзей. Значение эпизода; этимология имен друзей и Элиуя. Обличение 

друзей и отчаяние Иова. Причины оправдания праведника и осуждения дру-

зей. Эпилог и его значение. Исполнение обетований. Число детей (экзегеза 

Тертуллиана). Проблема зла по кн. Иова. Иов - пророчество о Христе. Образ 

Иова в различных религиозных культурах. Состав и деление книги. Некано-

нические приписки в книги Иова, заимствованные из апокрифических книг. 

Богословие книги Иова: а). О Боге. б). Об ангелах в). О человеке г). О загроб-

ной жизни. Мессианское место книги Иова (19, 25-27). Нравоучительное зна-

чение книги. Богослужебное употребление. Паремии Страстной Седмицы.  

 

Тема 2. Псалтирь.  

Наименование книги. Общие сведения. Авторство псалмов. Время, место и 

цель написания. Свв. отцы о Псалтири. Надписания псалмов, значение 

надписаний, различные аспекты богословского осмысления надписаний 

(примеры). Толкования Псалтири. Свт. Василий Великий о наименовании 

книги (христологический смысл). Псалтирь в русской поэзии. Формирование 

Псалтири. Богослужебное употребление псалмов у иудеев и в Православной 

Церкви. Деление псалмов по темам. Мессианские пророчества и прообразы 

Псалтири. 

Псалом 2. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. Толкование свт. 

Филарета (Дроздова). 

Псалом 8. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 13. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 15. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 17. Толкование. Мессианский смысл. 
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Псалом 21. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 23. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 30. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 34. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 39. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 40. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 44. Надписание. Различные виды толкований. Мессианский смысл. 

Псалом 45. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 48. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 49. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 59. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 67. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 68. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 70. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 71. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 85. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 88. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 89. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 108. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 109. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 114. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 117. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 131. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 141. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Псалом 144. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

Учительные псалмы: Псалом 1. Надписание. Толкование. 

Псалом 90. Надписание. Толкование. 

Псалом 136. Надписание. Толкование. 

Псалом 14. Надписание. Толкование. 

Молитвенно-утешительные псалмы Псалом 50. Надписание. Толкование. 

Псалом 37. Надписание. Толкование 

Благодарственно-хвалебные псалмы: Псалом 33. Надписание. Толкование. 

Псалом 103. Надписание. Толкование. 

Заключение (по кн. Псалтирь).  

 

Тема 3. Книга Притчей.  

Краткий очерк жизни Соломона и его писаний. Название книги (евр., греч.). 

Общие сведения. Проблема авторства, время и место написания. Традицион-

ные воззрения на книгу (талмуд, христианство - Апостольские правила (пр. 

85), свт. Кирилл Иерусалимский, блж. Иероним; ап. Варнава, Климент Рим-

ский, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский). Книга Притчей Соломона в 

русской библеистике. Отличительные особенности книги. Понятие о притче 

(7 этимологических ступеней). Соотнесенность притчей Соломона с притча-
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ми Христа Спасителя. О тематике книге Притчей. Состав и деление книги 

Притчей. Обозрение содержания с объяснениями. Предисловие. Увещание 

Соломона к приобретению Премудрости (гл. 1-9). Притчи Соломона и слова 

мудрых (гл. 10-24, 34). Притчи Соломона и слова Лемуила и Агура (гл. 25-

31). Учение книги Притчей Соломона о Боге и о Премудрости. Откровение о 

Премудрости Божией (гл. 1, 8, 9 глл). Толкование отрывков (8:22-31 и 9:1-6). 

Нравственное учение книги Притчей Соломона. а). О пути праведности и 

святости б). Наставления о семейной жизни и воспитании детей в). 

Наставления о дружбе и отношениях между друзьями г). Наставления о 

власти и о качествах правителя д). О справедливости и милосердии. Значение 

книги (по Григорию Нисскому). О каноничности книги Притчей. 

Богослужебное употребление. 

 

Тема 4. Книга Екклесиаста.  

Смысл названия книги (евр., греч.) Общие сведения. Проблема авторства, 

времени и места написания. Опровержение общераспространенного мнения в 

протестантской экзегезе о происхождении книги в послепленный период. 

Различие подходов и мотивировка предлагаемых теорий. Значение имени ца-

ря Соломона.  

Деление книги. Надписание (1, 1-2). Обзор содержания и проблематика 

книги Екклесиаст. Первая часть 1-6 глл. Вторая часть 7-12 глл. Эпилог. (12, 

9-14). Понятие о счастье по кн. Екклесиаста. Теория tob-ithron.  

Религиозное учение книги. Учение о суетности. Термин hebel. Учение о 

смерти как изъяснение тайны покаяния Ветхозаветного праведника. Об огра-

ниченности мудрости человеческой. О непостижимости путей Божиих. О 

благе и смысле жизни. Изъяснение эпилога (нравственный, эсхатологический 

и сотериологический аспекты). О "пессимистическом" пафосе книги Еккле-

сиаста. Толкования и переводы книги Екклесиаст. Заключение. 

 

Тема 5. Книга Песнь Песней.  

Введение в книгу Песнь Песней. Значение названия книги (еврейская, греч., 

слав. Библии, Пешито, перевод Лютера). Значение книги в сравнении с дру-

гими библейскими книгами. Особенности стиля. Вопрос об авторе и времени 

написания книги Песнь Песней. Вопрос о каноническом достоинстве книги. 

Книга Песнь Песней в русской дореволюционной библеистике. Труд совре-

менного русского библеиста протоиерея Геннадия Фаста: «Книга Песнь Пес-

ней Соломона. Историко-экзегетический анализ». Книга Песнь Песней в ху-

дожественной литературе. Свв. отцы о книге Песнь Песней: Свтт. Григорий 

Нисский, Кирилл Иерусалимский, Епифаний Кипрский, Макарий Египет-

ский, Афанасий Александрийский, блж. Феодорит, блж. Августин. Обзор со-

держания: пролог, семь поэм и эпилог. Мессианский смысл книги. Истолко-

вание образов Жениха и Невесты. Изъяснение образов подруг невесты и дру-
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зей жениха. Тайна домостроительного приуготовления человечества к при-

шествию Спасителя (по Григорию Нисскому). 

Традиции толкования книги Песнь Песней: Иудейская традиция толко-

вания. Христианские традиции толкования. Труд Оригена и блж. Иеро-

нима. Свтт. Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Григорий Нисский, 

Епифаний Кипрский, ученик святителя Иоанна Златоуста Авва Нил, блж. 

Феодорит Кирский, преп. Иоанн Дамаскин, Макарий Великий, Нил Синай-

ский, Иоанн Кассиан, Иоанн Лествичник. Мефодий Патарский, свт. Амвро-

сий Медиоланский (следы в богослужебной жизни Католической Церкви), 

преп. Ефрем Сирин, свт. Епифаний Кипрский, Николай Кавасила. Историче-

ское понимание книги: блж. Августин, итальянский философ Николай де Ли-

ра, Апоний. Рационалистические толкования книги Песнь Песней: Феодор 

Мопсуэстский, Себастиан Кастеллио, гипотеза типистов, В. Н. Татищев, тео-

рии Якоби и Вецштейна, гипотеза Тайяра-Олесницкого. Доводы в пользу ал-

легорического понимания книги Песнь Песней. 

 

Тема 6. Книга Премудрости Соломона.  

Название книги (греч., лат). Общие сведения. Проблема авторства, время и 

место написания. Различия учения, изложенного в кн. Премудрости от воз-

зрений Филона Александрийского. 

Композиционное построение книги. Содержание книги Премудрости Соло-

мона. Главный предмет и цель книги. Учение о премудрости: а) нравствен-

ный аспект, б) богословский о Божественном свойстве и Божественной Пре-

мудрости. Рассмотрение 1 части (1-6 гл.). Рассмотрение II части (7-9 гл.). III 

части (10-19 гл.) Религиозно-нравственное учение книги. Богослужебное 

употребление. 

 

Тема 7. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.  

Название книги. Общие сведения. Проблема авторства. Время и место 

написания. Различие наименований (Александрийский, Синайский, Ефрема 

Сирина списки; Ватиканский список, Вульгата). Первоначальный текст 

книги и ее греческий перевод. Содержание книги. Состав и деление книги: 

Значение Пролога 1гл. 1часть (2-43 глл.). 2 часть (гл. 44-50) – историческая. 

Заключительная глава (51) – Молитва Иисуса  сына Сирахова. Учение о 

премудрости. Нравственное учение книги. Аспекты осмысления: 

исторический, христологический. Авторитет книги в святоотеческой 

традиции. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Свя-

щенное Писание Ветхого Завета осуществляется преподавателем в процессе 
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проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты ре-

фератов, выполнения контрольной работы и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основ-

ной образовательной программы направления православное богословие, 

включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим (семи-

нарским) занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине Священное Писа-

ние Ветхого Завета имеют четко выраженную профессионально-

практическую направленность и органично связаны с другими формами ор-

ганизации учебного процесса. Кроме того, семинарские занятия по данной 

дисциплине имеют следующие цели: 

- заложить основы православного сознания будущих пастырей Церкви; 

- заложить основы для верного понимания учения и жизни Церкви 

Христовой и практического использования принципов и положений 

Священного Писания Ветхого Завета в будущей пастырской 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практиче-

ским занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, 

углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебно-методической литературой и нормативными источника-

ми. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, 

умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. В 

ходе практических (семинарских) занятий вырабатываются необходимые для 

публичных выступлений навыки, совершенствуется культура речи. 

Данная цель предполагает решение следующих задач. 

- через участие в семинарских занятиях расширить кругозор студентов 

по темам, которые требуют более углубленного изучения и усвоения 

обучающимися.  

- сформировать у слушателей представление о важности изучаемой 

дисциплины. 

 

Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

 Семестр 1-2 

 

Семинар 1.  Традиции толкования библейского рассказа о творении 

мира. 

1) Святоотеческое толкование 1-й главы книги Бытия. 

2) Творение мира в комментариях православных 

богословов XIX – начала XX вв. 

3) Современные концепции и варианты толкования 1-й 

главы книги Бытия. 

 

Семинар 2. Тема чисел в Библии. 
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1) Символический характер библейских чисел. 

2) Значение слова «тысяча» в Пятикнижии и 

исторических книгах. 

3) Число «7», его значение и употребление. 

4) Число «40», его значение и употребление. 

 

Семинар 3. Брак и связанные с ним законы в Ветхом Завете. 

1) Браки израильских патриархов, их нравственное 

значение. 

2) Брачное законодательство по Пятикнижию. 

3) Особенности брачного законодательства для 

священников. 

4) Постановления о разводе. 

 

Семинар 4.  Ветхозаветные праздники. 

1) Установление праздника Пасхи. 

2) Предписания Пятикнижия о праздновании Пасхи. 

3) Связь ветхозаветной Пасхи с Новым Заветом. 

4) Постановления Пятикнижия о празднике 

Пятидесятницы. 

5) Связь ветхозаветной Пятидесятницы с Новым 

Заветом. 

6) Постановления Пятикнижия о празднике Кущей. 

 

Семинар 5.  Ветхозаветное священство. 

1) Возникновение священства в Израиле. 

2) Облачения левитов, священников и первосвященника. 

3) Нравственные правила относительно поведения 

священников. 

4) Роль священства в послепленной иудейской общине. 

 

Семинар 6.  Источники и происхождение Пятикнижия. Теория 

Графа- 

Велльгаузена. 

1) История вопроса об авторе Пятикнижия до середины 

XIX в. 

2) Теория Графа-Велльгаузена. 

3) Коррекция документальной гипотезы в XX веке. 

4) Анализ документальной гипотезы. 

 
Глоссарий (Краткий терминологический словарь) 

Агада 
Данный термин происходит от глагола «ха-
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гад» («возвещать», «рассказывать») и означает 

изъяснение смысла с помощью введения в текст 

исторических сказаний, взятых отчасти из устно-

го народного предания, отчасти из тайного 

иудейского учения. 

Антропоморфизм 
Приписывание Богу (иногда – силам приро-

ды) свойств и особенностей, присущих человеку 

(от греч. άνθροπος – человек, μορφή – образ). 

Апокалиптика 
Общий термин (от греч. αποκάλυψις – «откро-

вение»), обозначающий особый жанр библей-

ских и апокрифических книг, в которых содер-

жание учения раскрывается языком символов, 

аллегорий и видений (Дан., Иоиль, Откр., ча-

стично Ис., Иез., Зах., из апокрифов книги Ено-

ха, Апокалипсис Варуха и др.).  

Апокрифы 
Греческое απόκρυφος означает «тайный, со-

кровенный» В православной традиции этим тер-

мином обозначаются произведения иудейской и 

гностической литературы, не только не вклю-

ченные в библейский канон, но и отвергнутые 

Церковью как содержащие явно ложные и ере-

тические воззрения. В то же время протестанты 

считают апокрифами все неканонические книги. 

Библия 
Греч. τα βιβλια буквально значит «книги», но 

в другие языки это слово вошло в форме един-

ственного числа. Этимологически термин связан 

с египетским словом, означающим папирус – ма-

териал, который использовался в Древнем мире 

для письма. Термином «Библия» изначально гре-

коязычные иудеи обозначили священные книги 

евреев. С IV в. этот термин становится общеупо-

требительным для обозначения всех священных 
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книг. 

Богопознание 
В библейском словоупотреблении этот тер-

мин означает не теоретическое познание Бога, но 

любовь к Нему и жизнь по Его заповедям. 

Богодухновенность 

или Боговдохновен-

ность 

Термин, прилагаемый к каноническим книгам 

Священного Писания, означающий, что авторы 

этих книг писали, будучи вдохновлены Духом 

Божиим. Говоря о написании священных книг, 

современные богословы все чаще используют 

термин «синергизм» – совместное действие, и 

говорят, что Библия есть одновременно и Слово 

Божие и слово человеческое. Также имеет место 

аналогия между понятием о боговдохновенности 

и оросом IV Вселенского Собора о соединении 

во Христе Божественной и человеческой природ. 

Иисус Христос является совершенным Богом и 

совершенным человеком. Также и Священное 

Писание сочетает в себе Дух Божий, вдохновив-

ший написание этого текста, и творчество кон-

кретных людей. Иными словами, Библия богоче-

ловечна по своей природе. 

Вера Библейское понятие о вере всегда подразуме-

вает не сумму знаний о Боге и не уверенность в 

Его бытии, а доверие Богу. Еврейское слово 

"эмуна" (вера) происходит от корня "аман", ос-

новное значение которого – «твердо стоять, до-

верять». Следовательно, «верить» – считать 

надежным и твердым определенное лицо или 

слово. Вера праведника – это и доверие Богу, и 

стойкость в перенесении испытаний. 

Видение Особое состояние пророческого вдохновения. 

Пророк оставался в полном сознании, но при 

этом его душевные силы очищались Богом и 

возвышались до способности видеть реалии ми-

ра духовного, невидимого. В результате пророк 

мог видеть то, что другие не видели, и слышать, 

что другие не слышали. Это необычное состоя-
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ние пророки выражали словами: «была на мне 

рука Господня», «был на мне Дух Господень». 

Примером такого откровения является видение 

Исаией Господа Саваофа на престоле, в то время 

как другие люди, находившиеся в храме, ничего 

не видели и не слышали. Откровения, получен-

ные в видении, пророки оглашали и записывали 

после того, как приходили в обычное состояние. 

Вульгата Латинский перевод Библии, осуществленный 

блаженным Иеронимом (IV в.). 

Герменевтика Библейская наука, рассматривающая правила 

и способы толкования Священного Писания. 

Девтероканонические 

книги 

Буквально «книги второго канона». Это тер-

мин, предложенный католическими богословами 

после Тридентского собора (1545–1563) для обо-

значения 8 книг Ветхого Завета, которые в Во-

сточной Церкви считаются неканоническими, но 

в Западной Церкви признаются богодухновен-

ными и равными каноническим по авторитету 

(Прем. Сол., Сир., Тов., Иудифь, Вар., Посл. 

Иер., 1 и 2 Макк.).  Согласно воззрениям католи-

ческих богословов, эти книги стоят в каноне на 

втором месте. Относительно авторитета данных 

книг в продолжение некоторого промежутка 

времени существовали некоторые сомнения, но 

после тщательного расследования дела эти книги 

удостоились принятия от вселенской церкви. Та-

ким образом, девтероканонические книги отли-

чаются от протоканонических (39 канонических 

книг, признаваемых Восточной Церковью и 

иудеями) только временем вхождения в канон, а 

не авторитетом. 

День Господень 

(День Яхве) 

День последнего Богоявления, когда Яхве 

установит на земле Свое Царство. В Израиле и 

Иудее имело место ошибочное представление, 

согласно которому День Господень – день, когда 

Бог поразит врагов Израиля. Пророки, разрушая 

это воззрение, возвещали, что «День Яхве» будет 

прежде всего днем суда над самим Израилем.  
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Жертва Добровольное приношение Богу в знак благо-

дарности или в связи с мольбой о прощении. Не-

редко жертва сопровождалась просьбой Богу о 

помощи. Жертва существовала у всех народов 

как один из способов молитвенного отношения к 

Богу, одно из внешних проявлений внутренней 

связи человека с Богом. Ветхозаветная Ж. также 

является прообразом великой Ж. Богочеловека, 

принесенной Им в искупление грехов всего ми-

ра. 

Завет Еврейский термин «берит» означает «союз, 

договор», однако греческий и латинский терми-

ны (греч. διαθήκη, лат. Testamentum) уже не-

сколько уже, так как обозначают «завещание, до-

говор». Этим термином обозначается главный 

принцип библейской религии, построенной на 

союзе Творца и творения. 

Исагогика Библейская наука, рассматривающая вводные 

или предварительные сведения о священных 

книгах (греч. εισαγωγή – введение). В современ-

ных курсах Введение обычно разделяется на две 

части Общее Введение и Введение Частное. В 

Общем Введении в Ветхий Завет рассматрива-

ются вопросы, относящиеся ко всем вообще 

священным книгам, а именно: история канона 

ветхозаветных книг: его происхождение, заклю-

чение и дальнейшая судьба; история оригиналь-

ного текста священных ветхозаветных книг; ис-

тория переводов священных книг В.З. и история 

толкования ветхозаветных книг. 

В Частном Введении обозреваются и решают-

ся вопросы, относящиеся к каждой в отдельно-

сти священной книге, именно вопросы о ее про-

исхождении, писателе, подлинности, историче-

ском достоинстве, состоянии текста. 

Канон Этот омоним в библейской науке обозначает 

сборник священных и боговдохновенных книг, 

являющихся источником веро- и нравоучения. 

Кумран Местность на побережье Мертвого моря, где 
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были найдены в XX веке многочисленные биб-

лейские и небиблейские рукописи. Перевод ча-

сти текстов имеется на русском языке. 

Масореты Еврейские ученые мужи, особенной заслугой 

которых явилось введение системы огласовки 

консонантного еврейского текста Библии. Само 

наименование масореты (от «масора» – преда-

ние») связано с тем, что эти ученые в своих тру-

дах опирались на предание. Период деятельно-

сти масоретов охватывает VII – X вв. Исследова-

тели приписывают масоретам окончательное 

установление и закрепление на все времена ев-

рейского ветхозаветного текста во всех его част-

ностях: в согласных буквах, в произношении 

(посредством введения пунктуации), в акцентах 

и делениях. Поэтому существующий в настоя-

щее время еврейский текст и называется "масо-

ретским". 

Мессия Евр. «машиах», греч. χριστός – помазанник, 

человек, над которым совершен обряд помазания 

священным елеем. Помазанниками называли 

священников, пророков и царей. Помазанником 

в сотериологическом смысле слова называется 

Избавитель мира, Который был обещан в Ветхом 

Завете и явился миру в Новом Завете в лице 

Иисуса Христа. 

Мудрость  

(Премудрость) 

Еврейский термин «хокма» буквально озна-

чал умение жить согласно разуму и Закону Гос-

подню, умение управлять домом и царством. 

Впоследствии М. относится к разумному строю 

мироздания и олицетворяется с божественной 

Ипостасью  –  М. Яхве.  М. называется также 

особый род библейской литературы (Притч., Кн. 

Иова, Еккл.). 

Обетование  Обещание Божие, то, что Господь обещает 

верным, с которыми Он заключил Завет. Бог как 

Царь Правды не отменяет Своих обетований, но 

по греховности людей может отодвигать в бу-

дущее их осуществление. 
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Остаток Понятие «остатка» родилось в гражданской 

сфере. Войны в те древние времена имели своей 

целью физическое уничтожение врага. Некото-

рые древние монархи хвастались тем, что такая-

то война закончилась успешно, так что от по-

бежденных не осталось даже остатка. Но если 

истребление не доводилось до конца, то остаток 

оставался. В таком гражданском смысле понятие 

«остаток» иногда используется в Библии (Ам. 9, 

12; Нав. 13, 12, 27). Обычно участь остатка была 

плачевной: если ему удавалось избежать рассея-

ния или переселения, то все равно он лишался 

какого-либо политического значения.  

Однако в устах библейских пророков понятие 

«остатка» стало одним из важнейших терминов и 

означало ядро для возрождения народа. Как не-

когда были избраны Ной среди нечестивых и 

Авраам среди язычников, так в недрах ветхоза-

ветной Церкви сохранится малое число верных 

Богу людей. После того как Израиль будет со-

крушен, праведный Остаток его уцелеет и станет 

основой для будущего возрождения народа и по-

строения царства Божия. 

Отрасль 
Имя Мессии в книгах пророков Исаии и Заха-

рии. Символика этого термина связана с образом 

срубленного дерева. После того как древо рода 

Давидова будет срублено (династия лишится 

царской власти), из его корня выходит молодой 

Побег. 

Пешито 
Перевод Библии на сирийский язык, сделан-

ный с еврейского языка во II – IV вв. Само слово 

«Пешито» означает «простой». Кроме собствен-

но древности, авторитет Пешито связан для пра-

вославного богослова и с тем, что именно этим 

переводом пользовался преп. Ефрем Сирин. 
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Пост 
Важная составляющая духовной жизни пра-

ведника. Пост является неотъемлемым спутни-

ком покаяния и связан с молитвой. Суть поста в 

Ветхом Завете (и в древней Церкви) заключалась 

в полном, но зато сравнительно коротком воз-

держании от еды. Потому дней всеобщего поста 

в древнем Израиле было весьма немного: до ва-

вилонского плена единственным постным днем 

был День Очищения, в послепленный период к 

нему добавляются постные дни, связанные с 

воспоминанием взятия Иерусалима и разруше-

ния Первого Храма в 586 г. до Р. Х. (Зах. 8:19). 

Кроме того, обязательный для всего народа пост 

правители объявляли в экстремальных случаях: 

во время траура, при подготовке к войне (2 Пар. 

20:3), в случае всенародного покаяния (Ион. 3:7). 

Наконец, отдельные лица или группы людей 

принимали пост во время усердной молитвы Бо-

гу, соединенной с определенной просьбой (1 Езд. 

8:21). Во всех случаях идея ветхозаветного поста 

заключалась в том, что человек, осознавая важ-

ность обращения к Богу, настолько заботится о 

своем духовном состоянии, что физические по-

требности отступают на второй план. В этом 

смысле пост означает очищение и смирение пе-

ред Богом (Пс. 68:11). 

Правда Божия 
В библейском словоупотреблении это выра-

жение всегда означает верность Бога своим обе-

тованиям. 

Прообраз 
Один из видов таинственного смысла в Свя-

щенном Писании Ветхого Завета. Прообраз – 

предызображение в лицах, событиях и в священ-

ных вещах и действиях Ветхого Завета того, что 

в Новом Завете относится к лицу Иисуса Христа 

и к основанной Им Церкви. При этом изобража-

емые в определенном месте Св. Писания предме-

ты имеют, с одной стороны, буквальный или ис-
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торический смысл (по отношению к современ-

никам священного автора) а с другой – прообра-

зовательный, таинственный смысл и значение, 

которые относятся к будущему, чаще всего мес-

сианскому времени. 

Пророк В еврейском тексте Библии для обозначения 

этого служения используется термин «нави» 

(множ. «навиим»), который собственно и пере-

водится как «пророк». По одному объяснению, 

этот термин происходит от аккадского «наву» 

(зов) и означает «призванный». Другие произво-

дят его от еврейского корня «нб», который озна-

чает «говорить, сообщать». Следовательно, 

«нави» – говорящий, вестник, оратор. Более точ-

но значение термина «нави» можно определить 

на основании текстов Исх. 7:1-2 и 4:15-16, где 

говорится, что Аарон будет пророком Моисея. 

Следовательно, «нави» – не только проповедник, 

но и посредник, который говорит от лица друго-

го. Пророк Господень, таким образом, есть по-

средник между Богом и людьми, вестник воли 

Божией. 

В греческом переводе «нави» передается тер-

мином προφήτης. Этим термином обозначали 

жрецов при оракуле, которые переводили речь 

оракула, истолковывали ее для людей. Одним из 

самых известных в Древней Греции оракулов 

была Пифия, которая под воздействием дурма-

нящих паров говорила от лица богов нечто на 

непонятном языке, а жрец при Пифии (προφητης) 

переводил ее слова. 

Русский термин «пророк» подчеркивает роль 

«нави» как предсказателя. В связи с этим иногда 

рассматривают пророков только как предсказа-

телей будущего, что неверно. Пророчества о 

грядущих событиях занимают сравнительно не-

большое место в пророческих книгах, хотя и 

очень важное. Пророки проходили служение 

среди своих современников и прежде всего к 

ним обращались в своих речах, уделяя лишь вто-

ростепенное внимание потомкам и описанию 
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грядущих событий. 

Святость Евр. «кадеш» – слово, обозначающее отде-

ленное от остального мира и посвященное Богу. 

«Святым» называлось все, относящееся к культу. 

Святость Божия – несоизмеримость Творца и 

твари, Его трансцендентность. Святость народа 

Божия – посвященность его Богу, выражаемая в 

исполнении Закона и заповедей. 

Септуагинта Греческий перевод Ветхого Завета, сделан-

ный с одной из версий древнего еврейского тек-

ста в III–II вв. до Р.Х.. Наименование «перевод 

Семидесяти» связано с тем, что начало этого пе-

ревода было положено, согласно преданию, 70 

толковниками, осуществившими перевод Пяти-

книжия. 

Слава Божия Еврейский термин «кавод» означает видимое 

выражение присутствия Бога, видимые знаки 

Теофании. В православной догматике слава Бо-

жия соотносится с понятием о Божественных 

Энергиях. 

Танах Наименование всего сборника священных 

книг в иудейской традиции. Это слово – акро-

ним, образуется из первых букв названий трех 

отделов еврейской Библии: Тора, Навиим, Кету-

вим. 

Таргумы Переводы-перифразы Ветхого Завета на ара-

мейский язык. Необходимость их появления вы-

звана тем, что по возвращении из вавилонского 

плена евреи с трудом понимали священные кни-

ги, написанные на еврейском языке. Первый 

устный таргум появляется в V веке. Для совре-

менников Ездры и Неемии потребовались осо-

бые переводчики и толкователи, которые изъяс-

нили читанный Ездрою Закон (Неем. 8, 8). Это 

изъяснение состояло преимущественно в пере-

воде еврейских слов священного текста на ара-
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мейский язык, ставший у евреев к этому времени 

разговорным языком. Сначала таргумы были 

устными переводами, однако впоследствии текст 

таргумов  появляется в письменной форме. Тар-

гумы имеются на все канонические книги Ветхо-

го Завета, кроме кн. Даниила, Ездры и Неемии, 

но ценность их весьма различна. Наиболее авто-

ритетными считаются таргум Онкелоса на Пяти-

книжие и таргум Ионафана на пророков. 

Отличительной чертой таргумов является их 

свободный характер и наличие в тексте много-

численных добавления агадического характера 

(см. выше термин «агада»). Особенно это замет-

но в таргумах на пророческие книги, которые 

содержат немало непонятных мест, вследствие 

чего в тексте пророческих книг таргум представ-

ляет свободный и местами довольно простран-

ный перифраз. 

Теократия Термин, введенный Иосифом Флавием и бук-

вально переводимый «боговластие». Означает 

общественный строй, основанный на Законе Бо-

жием. Следует отличать теократию от иерокра-

тии – политической власти духовенства. 

Теофания Этот греческий термин, буквально означаю-

щий «Богоявление», относится к зримым обра-

зам присутствия Бога среди людей (неопалимая 

купина, огненный столп, колесница в видении 

Иезекииля). Высшей Теофанией стало Воплоще-

ние Слова. 

Тора Еврейский термин, в широком смысле озна-

чающий любое постановление, закон. В узком 

смысле «Тора» – первый отдел еврейской Биб-

лии, Пятикнижие. 

Экзегетика 
Наука, занимающаяся собственно толковани-

ем библейского текста (греч. εξήγησις – вывод). 

 

 

Семестр 3-4 
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Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

 

Семинар 1.  Тема «остатка Израиля» в книгах пророков. 

1) Учение об «остатке» пророков VIII века. 

2) Учение пророка Исаии об «остатке». 

3) Тема спасения «остатка» в книгах пророков VII – 

начала VI в. 

4) «Остаток» в писаниях послепленных пророков. 

 

Семинар 2. Учение пророков о «Дне Яхве». 

1) Представления о «дне Господнем» в Израиле в VIII 

веке. 

2) Учение пророков Амоса и Осии о «дне Яхве». 

3) «День Господень» – основная тема книги Софонии. 

4) Учение послепленных пророков о «дне Яхве» (книги 

Малахии и Иоиля). 

 

Семинар 3. Композиция книги пророка Исаии. 

1) История вопроса о единстве книги Исаии. 

2) Гипотеза Второисаии. 

3) Теория множества авторов. 

4) Аргументы в пользу теории единого автора. 

 

Семинар 4. Правление иудейского царя Иосии (640 – 609) и его 

последствия. 

1) Историческая ситуация на Ближнем Востоке во 2-й 

половине VII века. 

2) Состояние Иудеи при предшественниках Иосии. 

3) Религиозная политика Иосии. 

4) Внешняя политика Иосии. Битва при Мегиддо. 

5) Гибель праведного Иосии и ее богословское 

объяснение. 

 

Семинар 5.  Проблема смешанных браков в исторических книгах 

Ветхого  

Завета. 

1) Запрет на смешанные браки в Пятикнижии и его 

нарушения в период Судей. 

2) Браки царя Соломона. 

3) Брак Ахава и Иезавели, его последствия. 

4) Проблема смешанных браков в послепленной 

иудейской общине.  
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5) Борьба Ездры и Неемии против смешанных браков. 

 
Глоссарий (Краткий терминологический словарь) 

 

Агада 
Данный термин происходит от глагола «ха-

гад» («возвещать», «рассказывать») и означает 

изъяснение смысла с помощью введения в текст 

исторических сказаний, взятых отчасти из устно-

го народного предания, отчасти из тайного 

иудейского учения. 

Антропоморфизм 
Приписывание Богу (иногда – силам приро-

ды) свойств и особенностей, присущих человеку 

(от греч. άνθροπος – человек, μορφή – образ). 

Апокалиптика 
Общий термин (от греч. αποκάλυψις – «откро-

вение»), обозначающий особый жанр библей-

ских и апокрифических книг, в которых содер-

жание учения раскрывается языком символов, 

аллегорий и видений (Дан., Иоиль, Откр., ча-

стично Ис., Иез., Зах., из апокрифов книги Ено-

ха, Апокалипсис Варуха и др.).  

Апокрифы 
Греческое απόκρυφος означает «тайный, со-

кровенный» В православной традиции этим тер-

мином обозначаются произведения иудейской и 

гностической литературы, не только не вклю-

ченные в библейский канон, но и отвергнутые 

Церковью как содержащие явно ложные и ере-

тические воззрения. В то же время протестанты 

считают апокрифами все неканонические книги. 

Библия 
Греч. τα βιβλια буквально значит «книги», но 

в другие языки это слово вошло в форме един-

ственного числа. Этимологически термин связан 
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с египетским словом, означающим папирус – ма-

териал, который использовался в Древнем мире 

для письма. Термином «Библия» изначально гре-

коязычные иудеи обозначили священные книги 

евреев. С IV в. этот термин становится общеупо-

требительным для обозначения всех священных 

книг. 

Богопознание 
В библейском словоупотреблении этот тер-

мин означает не теоретическое познание Бога, но 

любовь к Нему и жизнь по Его заповедям. 

Богодухновенность 

или  

Боговдохновенность 

Термин, прилагаемый к каноническим книгам 

Священного Писания, означающий, что авторы 

этих книг писали, будучи вдохновлены Духом 

Божиим. Говоря о написании священных книг, 

современные богословы все чаще используют 

термин «синергизм» – совместное действие, и 

говорят, что Библия есть одновременно и Слово 

Божие и слово человеческое. Также имеет место 

аналогия между понятием о боговдохновенности 

и оросом IV Вселенского Собора о соединении 

во Христе Божественной и человеческой природ. 

Иисус Христос является совершенным Богом и 

совершенным человеком. Также и Священное 

Писание сочетает в себе Дух Божий, вдохновив-

ший написание этого текста, и творчество кон-

кретных людей. Иными словами, Библия богоче-

ловечна по своей природе. 

Вера Библейское понятие о вере всегда подразуме-

вает не сумму знаний о Боге и не уверенность в 

Его бытии, а доверие Богу. Еврейское слово 

"эмуна" (вера) происходит от корня "аман", ос-

новное значение которого – «твердо стоять, до-

верять». Следовательно, «верить» – считать 

надежным и твердым определенное лицо или 

слово. Вера праведника – это и доверие Богу, и 

стойкость в перенесении испытаний. 
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Видение Особое состояние пророческого вдохновения. 

Пророк оставался в полном сознании, но при 

этом его душевные силы очищались Богом и 

возвышались до способности видеть реалии ми-

ра духовного, невидимого. В результате пророк 

мог видеть то, что другие не видели, и слышать, 

что другие не слышали. Это необычное состоя-

ние пророки выражали словами: «была на мне 

рука Господня», «был на мне Дух Господень». 

Примером такого откровения является видение 

Исаией Господа Саваофа на престоле, в то время 

как другие люди, находившиеся в храме, ничего 

не видели и не слышали. Откровения, получен-

ные в видении, пророки оглашали и записывали 

после того, как приходили в обычное состояние. 

Вульгата Латинский перевод Библии, осуществленный 

блаженным Иеронимом (IV в.). 

Герменевтика Библейская наука, рассматривающая правила 

и способы толкования Священного Писания. 

Девтероканонические 

книги 

Буквально «книги второго канона». Это тер-

мин, предложенный католическими богословами 

после Тридентского собора (1545–1563) для обо-

значения 8 книг Ветхого Завета, которые в Во-

сточной Церкви считаются неканоническими, но 

в Западной Церкви признаются богодухновен-

ными и равными каноническим по авторитету 

(Прем. Сол., Сир., Тов., Иудифь, Вар., Посл. 

Иер., 1 и 2 Макк.).  Согласно воззрениям католи-

ческих богословов, эти книги стоят в каноне на 

втором месте. Относительно авторитета данных 

книг в продолжение некоторого промежутка 

времени существовали некоторые сомнения, но 

после тщательного расследования дела эти книги 

удостоились принятия от вселенской церкви. Та-

ким образом, девтероканонические книги отли-

чаются от протоканонических (39 канонических 

книг, признаваемых Восточной Церковью и 

иудеями) только временем вхождения в канон, а 

не авторитетом. 
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День Господень 

(День Яхве) 

День последнего Богоявления, когда Яхве 

установит на земле Свое Царство. В Израиле и 

Иудее имело место ошибочное представление, 

согласно которому День Господень – день, когда 

Бог поразит врагов Израиля. Пророки, разрушая 

это воззрение, возвещали, что «День Яхве» будет 

прежде всего днем суда над самим Израилем.  

Жертва Добровольное приношение Богу в знак благо-

дарности или в связи с мольбой о прощении. Не-

редко жертва сопровождалась просьбой Богу о 

помощи. Жертва существовала у всех народов 

как один из способов молитвенного отношения к 

Богу, одно из внешних проявлений внутренней 

связи человека с Богом. Ветхозаветная Ж. также 

является прообразом великой Ж. Богочеловека, 

принесенной Им в искупление грехов всего ми-

ра. 

Завет Еврейский термин «берит» означает «союз, 

договор», однако греческий и латинский терми-

ны (греч. διαθήκη, лат. Testamentum) уже не-

сколько уже, так как обозначают «завещание, до-

говор». Этим термином обозначается главный 

принцип библейской религии, построенной на 

союзе Творца и творения. 

Исагогика Библейская наука, рассматривающая вводные 

или предварительные сведения о священных 

книгах (греч. εισαγωγή – введение). В современ-

ных курсах Введение обычно разделяется на две 

части Общее Введение и Введение Частное. В 

Общем Введении в Ветхий Завет рассматрива-

ются вопросы, относящиеся ко всем вообще 

священным книгам, а именно: история канона 

ветхозаветных книг: его происхождение, заклю-

чение и дальнейшая судьба; история оригиналь-

ного текста священных ветхозаветных книг; ис-

тория переводов священных книг В.З. и история 

толкования ветхозаветных книг. 

В Частном Введении обозреваются и решают-

ся вопросы, относящиеся к каждой в отдельно-

сти священной книге, именно вопросы о ее про-
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исхождении, писателе, подлинности, историче-

ском достоинстве, состоянии текста. 

Канон Этот омоним в библейской науке обозначает 

сборник священных и боговдохновенных книг, 

являющихся источником веро- и нравоучения. 

Кумран Местность на побережье Мертвого моря, где 

были найдены в XX веке многочисленные биб-

лейские и небиблейские рукописи. Перевод ча-

сти текстов имеется на русском языке. 

Масореты Еврейские ученые мужи, особенной заслугой 

которых явилось введение системы огласовки 

консонантного еврейского текста Библии. Само 

наименование масореты (от «масора» – преда-

ние») связано с тем, что эти ученые в своих тру-

дах опирались на предание. Период деятельно-

сти масоретов охватывает VII – X вв. Исследова-

тели приписывают масоретам окончательное 

установление и закрепление на все времена ев-

рейского ветхозаветного текста во всех его част-

ностях: в согласных буквах, в произношении 

(посредством введения пунктуации), в акцентах 

и делениях. Поэтому существующий в настоя-

щее время еврейский текст и называется "масо-

ретским". 

Мессия Евр. «машиах», греч. χριστός – помазанник, 

человек, над которым совершен обряд помазания 

священным елеем. Помазанниками называли 

священников, пророков и царей. Помазанником 

в сотериологическом смысле слова называется 

Избавитель мира, Который был обещан в Ветхом 

Завете и явился миру в Новом Завете в лице 

Иисуса Христа. 

Мудрость  

(Премудрость) 

Еврейский термин «хокма» буквально озна-

чал умение жить согласно разуму и Закону Гос-

подню, умение управлять домом и царством. 

Впоследствии М. относится к разумному строю 

мироздания и олицетворяется с божественной 

Ипостасью  –  М. Яхве.  М. называется также 
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особый род библейской литературы (Притч., Кн. 

Иова, Еккл.). 

Обетование  Обещание Божие, то, что Господь обещает 

верным, с которыми Он заключил Завет. Бог как 

Царь Правды не отменяет Своих обетований, но 

по греховности людей может отодвигать в бу-

дущее их осуществление. 

Остаток Понятие «остатка» родилось в гражданской 

сфере. Войны в те древние времена имели своей 

целью физическое уничтожение врага. Некото-

рые древние монархи хвастались тем, что такая-

то война закончилась успешно, так что от по-

бежденных не осталось даже остатка. Но если 

истребление не доводилось до конца, то остаток 

оставался. В таком гражданском смысле понятие 

«остаток» иногда используется в Библии (Ам. 9, 

12; Нав. 13, 12, 27). Обычно участь остатка была 

плачевной: если ему удавалось избежать рассея-

ния или переселения, то все равно он лишался 

какого-либо политического значения.  

Однако в устах библейских пророков понятие 

«остатка» стало одним из важнейших терминов и 

означало ядро для возрождения народа. Как не-

когда были избраны Ной среди нечестивых и 

Авраам среди язычников, так в недрах ветхоза-

ветной Церкви сохранится малое число верных 

Богу людей. После того как Израиль будет со-

крушен, праведный Остаток его уцелеет и станет 

основой для будущего возрождения народа и по-

строения царства Божия. 

Отрасль 
Имя Мессии в книгах пророков Исаии и Заха-

рии. Символика этого термина связана с образом 

срубленного дерева. После того как древо рода 

Давидова будет срублено (династия лишится 

царской власти), из его корня выходит молодой 

Побег. 
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Пешито 
Перевод Библии на сирийский язык, сделан-

ный с еврейского языка во II – IV вв. Само слово 

«Пешито» означает «простой». Кроме собствен-

но древности, авторитет Пешито связан для пра-

вославного богослова и с тем, что именно этим 

переводом пользовался преп. Ефрем Сирин. 

Пост 
Важная составляющая духовной жизни пра-

ведника. Пост является неотъемлемым спутни-

ком покаяния и связан с молитвой. Суть поста в 

Ветхом Завете (и в древней Церкви) заключалась 

в полном, но зато сравнительно коротком воз-

держании от еды. Потому дней всеобщего поста 

в древнем Израиле было весьма немного: до ва-

вилонского плена единственным постным днем 

был День Очищения, в послепленный период к 

нему добавляются постные дни, связанные с 

воспоминанием взятия Иерусалима и разруше-

ния Первого Храма в 586 г. до Р. Х. (Зах. 8:19). 

Кроме того, обязательный для всего народа пост 

правители объявляли в экстремальных случаях: 

во время траура, при подготовке к войне (2 Пар. 

20:3), в случае всенародного покаяния (Ион. 3:7). 

Наконец, отдельные лица или группы людей 

принимали пост во время усердной молитвы Бо-

гу, соединенной с определенной просьбой (1 Езд. 

8:21). Во всех случаях идея ветхозаветного поста 

заключалась в том, что человек, осознавая важ-

ность обращения к Богу, настолько заботится о 

своем духовном состоянии, что физические по-

требности отступают на второй план. В этом 

смысле пост означает очищение и смирение пе-

ред Богом (Пс. 68:11). 

Правда Божия 
В библейском словоупотреблении это выра-

жение всегда означает верность Бога своим обе-

тованиям. 
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Прообраз 
Один из видов таинственного смысла в Свя-

щенном Писании Ветхого Завета. Прообраз – 

предызображение в лицах, событиях и в священ-

ных вещах и действиях Ветхого Завета того, что 

в Новом Завете относится к лицу Иисуса Христа 

и к основанной Им Церкви. При этом изобража-

емые в определенном месте Св. Писания предме-

ты имеют, с одной стороны, буквальный или ис-

торический смысл (по отношению к современ-

никам священного автора) а с другой – прообра-

зовательный, таинственный смысл и значение, 

которые относятся к будущему, чаще всего мес-

сианскому времени. 

Пророк В еврейском тексте Библии для обозначения 

этого служения используется термин «нави» 

(множ. «навиим»), который собственно и пере-

водится как «пророк». По одному объяснению, 

этот термин происходит от аккадского «наву» 

(зов) и означает «призванный». Другие произво-

дят его от еврейского корня «нб», который озна-

чает «говорить, сообщать». Следовательно, 

«нави» – говорящий, вестник, оратор. Более точ-

но значение термина «нави» можно определить 

на основании текстов Исх. 7:1-2 и 4:15-16, где 

говорится, что Аарон будет пророком Моисея. 

Следовательно, «нави» – не только проповедник, 

но и посредник, который говорит от лица друго-

го. Пророк Господень, таким образом, есть по-

средник между Богом и людьми, вестник воли 

Божией. 

В греческом переводе «нави» передается тер-

мином προφήτης. Этим термином обозначали 

жрецов при оракуле, которые переводили речь 

оракула, истолковывали ее для людей. Одним из 

самых известных в Древней Греции оракулов 

была Пифия, которая под воздействием дурма-

нящих паров говорила от лица богов нечто на 

непонятном языке, а жрец при Пифии (προφητης) 

переводил ее слова. 

Русский термин «пророк» подчеркивает роль 
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«нави» как предсказателя. В связи с этим иногда 

рассматривают пророков только как предсказа-

телей будущего, что неверно. Пророчества о 

грядущих событиях занимают сравнительно не-

большое место в пророческих книгах, хотя и 

очень важное. Пророки проходили служение 

среди своих современников и прежде всего к 

ним обращались в своих речах, уделяя лишь вто-

ростепенное внимание потомкам и описанию 

грядущих событий. 

Святость Евр. «кадеш» – слово, обозначающее отде-

ленное от остального мира и посвященное Богу. 

«Святым» называлось все, относящееся к культу. 

Святость Божия – несоизмеримость Творца и 

твари, Его трансцендентность. Святость народа 

Божия – посвященность его Богу, выражаемая в 

исполнении Закона и заповедей. 

Септуагинта Греческий перевод Ветхого Завета, сделан-

ный с одной из версий древнего еврейского тек-

ста в III–II вв. до Р.Х.. Наименование «перевод 

Семидесяти» связано с тем, что начало этого пе-

ревода было положено, согласно преданию, 70 

толковниками, осуществившими перевод Пяти-

книжия. 

Слава Божия Еврейский термин «кавод» означает видимое 

выражение присутствия Бога, видимые знаки 

Теофании. В православной догматике слава Бо-

жия соотносится с понятием о Божественных 

Энергиях. 

Танах Наименование всего сборника священных 

книг в иудейской традиции. Это слово – акро-

ним, образуется из первых букв названий трех 

отделов еврейской Библии: Тора, Навиим, Кету-

вим. 

Таргумы Переводы-перифразы Ветхого Завета на ара-

мейский язык. Необходимость их появления вы-

звана тем, что по возвращении из вавилонского 

плена евреи с трудом понимали священные кни-
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ги, написанные на еврейском языке. Первый 

устный таргум появляется в V веке. Для совре-

менников Ездры и Неемии потребовались осо-

бые переводчики и толкователи, которые изъяс-

нили читанный Ездрою Закон (Неем. 8, 8). Это 

изъяснение состояло преимущественно в пере-

воде еврейских слов священного текста на ара-

мейский язык, ставший у евреев к этому времени 

разговорным языком. Сначала таргумы были 

устными переводами, однако впоследствии текст 

таргумов  появляется в письменной форме. Тар-

гумы имеются на все канонические книги Ветхо-

го Завета, кроме кн. Даниила, Ездры и Неемии, 

но ценность их весьма различна. Наиболее авто-

ритетными считаются таргум Онкелоса на Пяти-

книжие и таргум Ионафана на пророков. 

Отличительной чертой таргумов является их 

свободный характер и наличие в тексте много-

численных добавления агадического характера 

(см. выше термин «агада»). Особенно это замет-

но в таргумах на пророческие книги, которые 

содержат немало непонятных мест, вследствие 

чего в тексте пророческих книг таргум представ-

ляет свободный и местами довольно простран-

ный перифраз. 

Теократия Термин, введенный Иосифом Флавием и бук-

вально переводимый «боговластие». Означает 

общественный строй, основанный на Законе Бо-

жием. Следует отличать теократию от иерокра-

тии –  политической власти духовенства. 

Теофания Этот греческий термин, буквально означаю-

щий «Богоявление», относится к зримым обра-

зам присутствия Бога среди людей (неопалимая 

купина, огненный столп, колесница в видении 

Иезекииля). Высшей Теофанией стало Воплоще-

ние Слова. 

Тора Еврейский термин, в широком смысле озна-

чающий любое постановление, закон. В узком 

смысле «Тора» – первый отдел еврейской Биб-

лии, Пятикнижие. 
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Экзегетика 
Наука, занимающаяся собственно толковани-

ем библейского текста (греч. εξήγησις – вывод). 

Эсхатология Учение о «конце», т.е. о посмертной судьбе 

человека и о конце истории. Эсхатологическими 

книгами Ветхого Завета являются Дан., часть 

Ис., Иоиль, часть Зах., а также неканоническая 3 

Езд.. 

 

 

 

Семестр 5-6 

 

Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

Семинар 1.  Учение Псалтири о Боге. 

1) Учение о средствах Богопознания. 

2) Единство Бога и прикровенное указание на Святую 

Троицу. 

3) Свойства Бога: святость, вечность, вездесущие, 

всемогущество, всеведение. 

4) Бог – Творец мира. 

5) Промысл Божий о мире. 

6) Учение о правде Божией. 

 

Семинар 2. Символические образы животных в книге Иова. 

1) Символический характер изображения животных в 

книгах Ветхого Завета. 

2) Описание животных и птиц в Иов. 38 – 39. 

3) Бегемот: значение образа (Иов. 40:10-19). 

4) Левиафан: толкование образа (Иов 40:20 – 41:26). 

 

Семинар 3. Учение книги Притчей о Премудрости. 

1) Происхождение мудрости. 

2) Мудрость житейская. 

3) Премудрость Божия. 

4) Связь ветхозаветного учения о Премудрости с 

новозаветным откровением. 

 

Семинар 4.  Учение о загробной жизни по учительным книгам 

Ветхого  
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  Завета. 

1) Учение Псалтири о загробной жизни. 

2) Представления о загробной жизни в книге Иова. 

3) Учение Екклесиаста о бессмертии души. 

4) Учение книги Притч о загробной жизни. 

5) Представления о смерти праведника и загробной 

жизни в неканонических учительных книгах Ветхого 

Завета (книги Премудрости Соломона и Премудрости 

Иисуса, сына Сирахова). 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

  
Контрольные вопросы, 1 семестр. 

1. Библейские науки. Необходимость Исагогики. Какими вопросами за-

нимается Исагогика? Краткая история библейской Исагогики. 

2. Состав еврейской Библии. 

3. Понятие о каноне и богодухновенности Священного Писания. 

4. Вопрос о времени заключения канона Ветхого Завета. 

5. Канон Ветхого Завета в Восточной Церкви (II – XVII вв.). 

6. Канон Ветхого Завета в Западной Церкви. 

7. Состав православной Библии (Ветхий Завет). Апокрифы. 

8. Внешний вид древних священных книг: материал и форма. 

9. Разделение священного текста на большие и малые отделы (главы и 

стихи). 

10.  Краткая история еврейского алфавита. Вокализация еврейского текста. 

11.  История консонантного еврейского текста: периоды книжников и тал-

мудистов. 

12.  Самарянское Пятикнижие. 

13.  Рукописи Мертвого моря, их значение для библейской науки. 

14.  Варианты древнего еврейского текста и его унификация после 70 г. 

15.  Работа масоретов над священным текстом Ветхого Завета. 

16. Таргумы. 

17.  Греческий перевод LXX: история и значение. 

18.  Перевод LXX в христианской Церкви: рецензии. 

19.  Важнейшие кодексы, содержащие греческий перевод LXX. 

20.  Греческие переводы Акилы, Феодотиона, Симмаха. Гекзаплы Оригена. 

21.  Вульгата. 

22.  Геннадиевская, Острожская, Московская и Елизаветинская Библии. 

23.  История и характеристика Синодального перевода Библии. 

24.  Названия законоположительных книг. Значение 1 – 11 глав книги Бы-

тия. 

25.  Быт. 1, 1-2: толкование. 
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26.  1-й и 2-й дни творения (толкование Быт. 1, 3-8). 

27.  3-й и 4-й дни творения (толкование Быт. 1, 9-19). 

28.  Творение рыб, птиц и животных (толкование Быт. 1, 20-25). 7-й день 

творения (толкование Быт. 2, 1-3). 

29.  Творение человека (толкование Быт. 1, 26-31, 2, 7). 

30.  Рай, заповедь о труде. Дерево жизни и дерево познания добра и зла (2, 

8-17). 

31.  Наречение имен животным. Сотворение женщины (2, 18-25). 

32.  Грехопадение (3, 1-7). 

33.  Обличение людей. Проклятие змия и первоевангелие (3, 8-15). 

34.  Наказание мужчины и женщины. Изгнание из рая (3, 16-24). 

35.  История Каина и Авеля (Быт. 4, 1-15). 

36.  Потомки Каина. Вопрос о жене Каина (Быт. 4, 16-24). 

37.  Роль «толедота» в книге Бытия. Долголетие патриархов (5 гл.). 

38.  Сыны Божии и дочери человеческие. Толкование Быт. 6, 1-3. 

39.  Кто такие исполины? (Быт. 6, 4). 

40.  Приготовление к потопу. Изготовление ковчега (Быт. 6, 9 – 7, 10). 

41.  Описание потопа (Быт. 7, 11-24). Убывание воды и выход из ковчега (8 

гл.). 

42.  Завет Бога с Ноем (Быт. 9, 1-19). 

43.  Проклятие Ханаана. Благословение Сима и Иафета (Быт. 9, 20-29). 

44.  Вавилонская башня (Быт. 11, 1-9). Рассеяние людей. 

45. Призвание Авраама (Быт. 12, 1-9). 

 

Контрольные вопросы для зачета,  2 семестр. 

 

1. Аврам в Египте. Раздор между Аврамом и Лотом (Быт. 12, 10 – 13). 

2. Авраам и Мелхиседек (Быт. 14). 

3. Завет Бога с Авраамом (Быт. 15). 

4. Авраам и Агарь. Рождение Измаила (Быт. 16). 

5. Установление обрезания (Быт. 17). 

6. Богоявление Аврааму у дубравы Мамре (Быт. 18). Суд над Содомом и 

Гоморрой (Быт. 19). 

7. Жертвоприношение Исаака (Быт. 22). 

8. Видение Иаковом небесной лестницы. Таинственная борьба с Богом, 

перемена имени. (Быт. 28 и 32). 

9. Жизнь Иакова у Лавана (Быт. 29–31). 

10. Благословение Иакова своим сыновьям. 

11.  Израиль в Египте. Гиксосы. Солнцепоклонническая реформа. 

12.  Дата исхода евреев из Египта. 

13.  История Моисея. (Исх. 1–2). 

14.  Призвание Моисея (Исх. 3–4). 

15.  Имена Божии в книгах Ветхого Завета. 
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16.  Египетские казни (обзор). 

17.  Установление праздника Пасхи (Исх. 12, 1-28). 

18.  Десятая казнь. Закон о первенцах (Исх. 12, 29 – 13, 16).  

19.  Переход через Чермное море, значение события (Исх. 13, 17 – 15). 

20.  Заключение Завета на Синае (Исх. 19, 24). 

21.  Синайское законодательство. Десять заповедей, их разделение и тол-

кование. Заповедь о козленке. 

22.  Изготовление золотого тельца, наказание народа и восстановление За-

вета. Богоявление Моисею. (Исх. 32 – 33). 

23.  Устройство скинии. 

24.  Виды жертвоприношений (Лев. 1–7). 

25.  Ветхозаветное священство. 

26.  Ветхозаветные праздники. 

27.  День Очищения (Лев. 16). 

28.  Понятие о святости. Учение о чистом и нечистом. 

29.  Субботний и юбилейный годы. 

30.  Послание соглядатаев. Сорокалетнее странствование (Чис. 13–14). 

31.  Ропот в Кадесе. Наказание Моисея. (Чис. 20, 1-13). 

32.  Прорицания Валаама (Чис. 22–24). 

33.  Книга Второзаконие, ее уникальность. 

34.  Заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор. 12). 

35.  Пророчество о грядущем Пророке-Мессии (Втор. 18, 15-22). 

36.  Постановления о разводе (24, 1-4) и левиратном браке (25, 5-10). 

37.  Благословение исполнителям Закона и проклятие нарушителям Завета 

(Втор. 28). 

38.  Источники и происхождение Пятикнижия. Теория Графа-

Велльгаузена. 

 
Контрольные вопросы,  3 семестр 
 

1. Общие сведения об исторических книгах Ветхого Завета. 

2. Книга Иисуса Навина: автор, время написания и историчность. 

3. Дата завоевания Ханаана. Состояние Ханаана до его завоевания Из-

раилем. 

4. Богослужебное употребление книги Иисуса Навина. 

5. Иисус Навин как преемник Моисея. Учение книги о священной 

войне. 

6. Переход через Иордан (Нав. 3). 

7. «Судья»: объяснение термина; статус судьи в Израиле. Происхож-

дение и время написания книги Судей. 

8. Основная тема книги Судей. Отношение автора книги Судей к мо-

нархии. 

9. Состояние Израиля в эпоху судей. 
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10. Гедеон, его призвание и чудо орошения шерсти (Суд. 6). 

11.  Обет судьи Иеффая и его исполнение (Суд. 11). 

12.  Время написания книги Руфь. Место в каноне. Отказ родственника 

жениться на Руфи, его причины (Руф. 4, 1-10). 

13.  Единство и время написания книг Царств. 

14.  Цель написания книг Царств. Книги Царств как историческое  про-

изведение. 

15. Династия Амврия в Израиле. Деятельность пророков Илии и Елисея. 

16. Израиль и Иудея во 2-й половине IX века до Р. Х. 

17. Израиль и Иудея в 1-й половине VIII века до Р. Х. 

18. Израиль и Иудея во 2-й половине VIII века до Р. Х. (до 722 г.). Па-

дение Самарии. 

19. Разделение Израильского царства. Общая характеристика периода 

разделенной монархии. 

20. Правление царя Соломона (3 Цар. 1 – 11). 

21. Нарушение Соломоном Завета Божия (3 Цар.11). 

22. Разделение Израильского царства. Причины разделения. 

23. Сравнительный анализ экономики и внутренней политики Израиля 

и Иудеи. 

24. Грехопадение Давида и его последствия (2 Цар. 9 – 20). Перепись 

населения (гл. 24). 

25. Израиль и Иудея в конце X – 1-й четверти IX века до Р.Х. 

26. История человека Божия из Иудеи и старца из Вефиля (3 Цар. 13). 

27. Израиль и Иудея в 1-й половине VIII века до Р. Х. 

28. Израиль и Иудея во 2-й половине VIII века до Р. Х. (до 722 г.). Па-

дение Самарии. 

 

Контрольные вопросы к экзамену,   4 семестр. 

 

1. Правление царей Езекии и Манассии. 

2. Правление Иосии (4 Цар. 22 – 23; 2 Пар. 34 – 35). 

3. Последние цари Иудеи и падение Иерусалима (4 Цар. 23:31 – 25; 2 

Пар. 36). Вавилонский плен иудеев. 

4. Введение в книги Паралипоменон. 

5. Книги 1 Ездры и Неемии. 

6. Книга Есфири. 

7. Неканонические исторические книги Ветхого Завета. 

8. Общее введение в пророческие книги Ветхого Завета.  

9. Виды пророческих откровений и способы пророческой проповеди. 

10. Книга пророка Амоса. 

11. Книга пророка Осии. Грехи Израиля, наказание и восстановление 

народа (4–14). 
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12. Книга пророка Исаии. Композиция книги. 1-я часть книги Исаии 

(глл. 1 – 39). 

13. Учение пророка Исаии о сохранении Остатка.  

14. Книга пророка Михея. 

15. Пророчество о рождении Спасителя в Вифлееме (Мих. 5, 2-4). 

16. Книга пророка Ионы. 

17. Книга пророка Софонии. Учение пророка Софонии о «дне Яхве».  

18. Книга пророка Наума. 

19. Судьба Ниневии и исполнение пророчеств Наума. 

20. Книга пророка Аввакума. Богословие пророка Аввакума. 

21. Книга пророка Иеремии. 

22. Пророк Иеремия. Пророчество Иеремии о спасении и о Новом Заве-

те (Иер. 31). 

23. Книга Плач Иеремии. 

24. Книга пророка Иезекииля. Видение оживления сухих костей (Иез. 

37). 

25. Книга Исаии 40 – 66. Пророчества о «рабе Яхве». 

26. Книга пророка Авдия. 

27. Книга пророка Аггея. Повод к написанию и содержание.  

28. Книга пророка Захарии. Мессианские пророчества книги Захарии. 

29. Книга пророка Малахии. Пророчество о Предтече. 

30. Книга пророка Иоиля. 

 

Контрольные вопросы, 5 семестр. 

 

1. Псалтирь. Толкования Псалтири.  

2. Псалом 2. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. Толкование свт. 

Филарета (Дроздова). 

3. Книга Иова. Название. Общие исторические сведения.  

4. Псалом 8. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

5. Книга Иова. Традиции экзегезы (иудейские традиции, Ин. Златоуст, (ви-

зантийские богословы), современные работы.  

6. Псалом 21. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

7. Книга Иова. Тематика книги: страдания "праведного и непорочного".  

8. Псалом 44. Надписание. Различные виды толкований. Мессианский 

смысл. 

9. Православная экзегеза об Иове.  

10. Псалом 45. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

11. Проблема зла по кн. Иова. Иов - пророчество о Христе. Образ Иова в раз-

личных религиозных культурах  

12. Псалом 48. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

13. Книга Притчей. Краткий очерк жизни Соломона и его писаний. Название 

книги (евр., греч.). Общие сведения. 
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14. Псалом 59. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. Св. Максим 

Исповедник - толкователь. 

15. Книга Притчей Соломона в русской библеистике. Отличительные особен-

ности книги. Понятие о притче.  

16. Псалом 68. Толкование. Мессианский смысл. 

17. Книга Притчей. Обозрение содержания с объяснениями. Предисловие. 

Увещание Соломона к приобретению Премудрости (гл. 1-9).  

18. Псалом 71. Толкование. Мессианский смысл. 

19. Книга Притчей. Нравственное учение книги Притчей Соломона. 

20. Псалом 89. Толкование. Мессианский смысл. 

 

Контрольные вопросы к экзамену,  6  семестр. 

 

1. Книга Екклесиаста. Смысл названия книги (евр., греч.) Общие сведения. 

Значение имени царя Соломона.  

2. Псалом 108. Толкование. Мессианский смысл. 

3. Книга Екклесиаста. Деление книги. Надписание (1, 1-2). 

4. Псалом 109. Надписание. Толкование. Мессианский смысл. 

5. Книга Екклесиаста. Религиозное учение книги. Учение о суетности.  

6. Псалом 117. Толкование. Мессианский смысл. 

7. Книга Песнь Песней. Введение в книгу Песнь Песней.  

8. Книга Песнь Песней в русской дореволюционной библеистике.  

9. Учительные псалмы: Псалом 1. Надписание. Толкование. 

10. Святоотеческие высказывания о книге Песнь Песней.  

11. Псалом 90. Надписание. Толкование. 

12. Книга Песнь Песней. Традиции толкования: Иудейские традиции толко-

вания. Христианские традиции толкования.  

13. Псалом 136. Надписание. Толкование. 

14. Историческое понимание книги Песнь Песней (блаж. Августин). Рациона-

листические толкования книги Песнь Песней.  

15. Книга Премудрости Соломона. Главный предмет и цель книги. 

16. Благодарственно-хвалебные псалмы: Псалом 33. Надписание. Толкование. 

17. Учение о премудрости в Книге Премудрости Соломона. 

18. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Название книги. Общие све-

дения.  

19. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Первоначальный текст книги 

и ее греческий перевод. Заключительная глава (51) – Молитва Иисуса  сы-

на Сирахова. 

20. Учение о премудрости в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 

Нравственное учение книги. Аспекты осмысления: исторический, 

христологический. Авторитет книги в святоотеческой традиции.  

21. Псалтирь. Наименование книги. Общие сведения. Авторство псалмов. 

Время, место и цель написания. Свв. отцы о Псалтири. Надписания псал-
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мов, значение надписаний, различные аспекты богословского осмысления 

надписаний (примеры). 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Литература 

а) основная литература: 

1. Аверинцев С.С. Литература «премудрости»: нормативная дидактика и 

протест против нее. // История всемирной литературы в 9-ти томах. / 

Академия Наук СССР; Институт мировой литературы им. А.М. Горь-

кого. – М.: Наука, 1983. – Т.1. 

2. Арсений (Москвин), митр. Киевский. Введение в священные книги Вет-

хого Завета. // Труды Киевской Духовной Академии. – 1873. – Т.2. – с. 

97-194. 

3. Афанасьев Д. Учительные книги Ветхого Завета. – М., 1914. 

4. Бриллиантов Л.И. Краткое руководство к изучению Священного Писа-

ния Ветхого Завета. – Могилев, 1914. 

5. Гавриловский В. Учительные книги Ветхого Завета. – Вольск, 1911. 
6. Иванов В., прот. Священное Писание Ветхого Завета. М., 2006. 
7. Иоанн Златоуст, свят. Беседы на книгу Бытия. // Творения, т. IV (лю-

бое издание). 
8. Сергий (Кузьмин), иером. Конспект уроков по Священному Писанию 

Ветхого Завета для 2 класса Семинарии. Л., 1984.  
9. Снегирев Р., прот. Священное Писание Ветхого Завета. Вып. 1. Введе-

ние в изучение Священного Писания Ветхого Завета. Саратов, 2006. 
10. Филарет (Дроздов), свят. Толкование на книгу Бытия. М., 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Иванов А., доц. прот. Исторические книги Священного Писания Вет-

хого Завета. Саратов, 2007. 

2. Иванов А., доц. прот. Пророческие книги Священного Писания Ветхо-

го Завета. Л., 1982. 

3. Мень А., прот. Вестники Царства Божия (любое издание). 

4. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Ки-

ев, 2003. 

5. Бежгу Г., свящ. Дружба по Священному Писанию. // Журнал Москов-

ской Патриархии. 1957. - № 12. – С.31-35. 

6. Князев А., прот. Понятие и образ Божественной Премудрости в Ветхом 

Завете. // Альфа и Омега. – 1999. - № 3. 

7. Металлов В., прот. Музыка и музыкальные инструменты у древних 

евреев. // Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвещения. – 

1912. - № 6. – с. 390-403; № 7. – с. 451-486.  

8. Олесницкий А. Древнееврейская музыка и пение. // Труды Киевской 

Духовной Академии. – 1871. – с. 11-12. 
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9. Олесницкий А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии. // Труды Киевской 

Духовной Академии. – 1873. - № 3. 

10. Скобелев М. Особенности синтаксиса библейской поэзии // Богослов-

ский сборник Православного Свято-Тихоновского Богословского Ин-

ститута. - № 12. – М., 2003. – с. 64-70. 

11. Троицкий Г. Значение термина «Хокма» (Премудрость) в учительных 

книгах Ветхого Завета. – Л., 1962. – машинопись. 

12. Щудро И. Учение о браке по учительным книгам Ветхого Завета: Ди-

пломная работа. – Сергиев Посад: Московская Духовная Семинария, 

2006. 

13. Юнгеров П.А. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и загробной 

жизни. – Киев, 2006. 

 

Святоотеческие толкования. 

1. Василий Великий, свят. Толкование на пророка Исайю.  –  Творения 

свт. Василия Великого. Серг. Пос., 1900, т. 2. 

2. Григорий Двоеслов, свят. Беседы на пророка Иезекииля. Казань, 1863. 

3. Ефрем Сирин, свят. Толкования на пророков Исайю и Иеремию.  –  

Творения прп. Ефрема Сирина. М., 1861, т. 7. 

4. Ефрем Сирин, свят. Толкования на пророков Иезекииля, Даниила, 

Осию, Иоиля, Амоса, Авдия, Михея, Захарию, Малахию.  –  Творения,  

т. 8. 

5. Иероним Стридонский, блаж. Осьмнадцать книг толкований на проро-

ка Исайю.  –  Творения бл. Иеронима. Киев, 1906, 1911, т. 7-9. 

6. Иероним Стридонский, блаж. Четырнадцать книг толкований на про-

рока Иезекииля.  –  Творения, Киев, 1912, т. 10-11. 

7. Иероним Стридонский, блаж. Шесть книг толкований на пророка 

Иеремию.  –  Творения, Киев, 1906, т. 6. 

8. Иероним Стридонский, блаж. Три книги толкований на пророка Осию.  

–  Творения, Киев, 1912, т. 12. 

9. Иероним Стридонский, блаж. Три книги толкований на пророка Амо-

са; Одна книга толкований на пророка Иону; Одна книга толкований на 

пророка Наума. –  Творения, Киев, 1896, т. 13. 

10.  Иероним Стридонский, блаж. Две книги толкований на пророка Ми-

хея; Одна книга толкований на пророка Софонию; Одна книга толко-

ваний на пророка Аггея.  –  Творения, Киев, 1898, т. 14. 

11.  Иероним Стридонский, блаж. Две книги толкований на пророка Заха-

рию; Третья книга толкований на пророка Захарию; Одна книга толко-

ваний на пророка Малахию.  –  Творения, Киев, 1900, т. 15. 

12.  Иоанн Златоуст, свят. Толкование на пророка Исайю.  –  Творения 

свт. И. Златоуста. СПб., 1900, т. 6. 

13.  Кирилл Александрийский, свят. Толкование на пророка Исайю. 

//Творения, т. 8. Сергиев Посад, 1890. 
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14.  Кирилл Александрийский, свят. Толкование на Малых пророков.  –  

Творения, т. 10. 

15.  Феодорит Киррский, блаж. Толкование на двенадцать пророков.  –  

Творения бл. Феодорита. М., 1857, т. 5. 

 

Пророки. Общие труды. 

1.  Вержболович М. О. Пророческое служение в Израильском (десятико-

ленном) царстве. Киев, 1891. 

2.  Дьяченко Г., прот. Пророчества Ветхого Завета мессианские.  –  ПО, 

1884, # 7 

3.  Кейт К. Доказательства истины христианской веры, основанные на 

буквальном исполнении пророчеств. СПб., 1909. 

4.  Корниль К. Пророки. М., 1915 

5.  Лабковский С. Д. Поэзия пророков. Берлин, 1923. 

6.  Мауренбрехер М. Пророки. Петроград, 1919. 

7.  Михаил (Лузин), еп. Пророческие книги Ветхого Завета. Тула, 1901. 

8.  Нарциссов Д. А. Руководство к изучению пророческих книг Ветхого 

Завета. Полтава, 1904. 

9.  Орда Х., свящ. Руководство к последовательному чтению пророческих 

книг Ветхого Завета. Киев, 1881. 

10.  Покровский А. Ветхозаветный профетизм как основополагающая ти-

пическая черта библейской истории Израиля. Серг. Пос., 1908. 

11.  Рыбинский В. П. Ветхозаветный профетизм.  –  ТКДА, 1907, # 12. 

12.  Светлов Э. Вестники Царства Божия. Брюссель, 1972. 

13.  Соболев М., свящ. Пророческие книги Ветхого Завета. М., 1899. 

14.  Тураев Б. А. Пророческое движение.  –  ИДВ, т. 2. 

15.  Филарет (Дроздов), митр. Пророческие книги Ветхого Завета. М., 

1874. 

16.  Хергозерский А. Обозрение пророческих книг Ветхого Завета. СПб., 

1899. 

17.  Юнгеров П. Частное введение в ветхозаветные книги. Пророческие и 

неканонические книги. Казань, 1907. 

 

Пророки Амос, Осия, Михей. 

1.  Антоний (Храповицкий), архим. Толкование на книгу пророка Михея. 

СПб., 1890. 

2.  Бродович  И. А.  Книга пророка Осии. Киев, 1901. 

3.  Капралов  Е., свящ.  Религиозно-нравственное учение пророков Амоса 

и Осии.  иев, 1911. 

4.  Палладий  (Пьянков), еп. Толкование на книгу св. пророка Осии. Вятка, 

1872. 

5.  Палладий  (Пьянков), еп. Толкование на книгу св. пророка Амоса. Вят-

ка, 1873. 
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6.  Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу св. пророка Михея. Вят-

ка, 1874. 

7.  Рыбинский В. П. Книга пророка Михея. Киев, 1911. 

8.  Юнгеров П. Книга пророка Амоса. Казань, 1897. 

9.  Яворский Н. Символические действия пророка Осии. Серг. Пос., 1903. 

 

Книга пророка Исайи. 

1.  Афанасьев Д. П. Толкование на книгу пророка Исайи. Ставрополь, 

1893. 

2.  Виссарион (Нечаев), еп. Толкование на паремии из книги пророка Ис-

айи.  М., 1890. 

3.  Властов Г. Пророк Исайя. СПб., 1898, т. 1-2. 

4.  Волнин П. Мессия по изображению пророка Исайи. Киев, 1908. 

5.  Григорьев К. Г. Пророчество Исайи о Мессии и Его Царстве. Казань, 

1901. 

6.  Михаил (Лузин), еп. Пророк Исайя и книга его пророчеств. Тула, 1901. 

7.  Мышцин В. П. Раб Иеговы. // Богословский Вестник, 1905, № 7-8. 

8.  Никольский Е. Предсказание пророка Исайи о Деве и Еммануиле. М., 

1886. 

9.  Петр (Екатериновский), еп. Объяснение книги св. Пророка Исайи. М., 

1887. 

10.  Петровский А. В. Прежнее (ришонот) и новое (хадашотэ) по второй 

части книги пр. Исайи. // Христианское Чтение, 1917, № 7-12. 

11.  Стулмюлер К. Книга пророка Исайи, гл. 40-66.  Колледжвиль, 1965  

(машинопись). 

12.  Троицкий Н. Книга пророка Исайи.  Тула, 1889-1897. 

13.  Троицкий И. Г. Толкование на книгу пророка Исайи. СПб., 1895. 

14.  Юнгеров П. Жизнь пророка Исайи и современное ему состояние 

царств языческого и иудейского.  –  ПС, 1885, # 7. 

15.  Якимов И. Толкование на книгу св. пророка Исайи, главы 1-48. СПб., 

1883-1893. 

 

Пророки Софония, Наум, Аввакум, Авдий. 

1.  Варфоломей (Ремов), иером. Книга пророка Аввакума. Серг. Пос., 

1913. 

2.  Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу пророка Наума. Вятка, 

1875. 

3.  Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу пророка Авдия. Вятка, 

1873. 

4.  Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу пророка Аввакума. Вят-

ка, 1875. 

5.  Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу пророка Софонии. Вят-

ка, 1876. 
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6.  Рыбинский В.П. Книга пророка Авдия. Киев, 1909. 

7.  Симашкевич М.  Пророчество Наума о Ниневии. СПб., 1875. 

8.  Тюрнин И. Книга пророка Софонии. Серг. Пос., 1897. 

9.  Юнгеров П. Книга пророка Аввакума. Казань, 1887. 

 

Пророк Иеремия. Книга Плач. Пророк Иезекииль. Эпоха Плена 

1.  Афанасьев Д.П. Толкование на книгу св. пророка Иеремии.  Ставро-

поль, 1894. 

2.  Бажанов В. Речи пророка Иеремии. СПб., 1861. 

3.  Благовещенский М. Книга Плач. Киев, 1899. 

4.  Благонравов Е. Плен вавилонский и его значение в истории иудеев. М., 

1902. 

5.  Бухарев А.М. Св. пророк Иеремия. М., 1864. 

6.  Михаил (Лузин), еп. Пророк Иеремия. Тула, 1902. 

7.  Рождественский А. Видение св. пророка Иезекииля на реке Ховар. 

СПб., 1904. 

8.  Скабалланович  М. Н.  Пророк Иезекииль. Первая глава его книги.  

Мариуполь, 1904. 

9.  Троицкий Н.И. Книга пророка Иеремии. Тула, 1899. 

10.  Франк-Каменецкий И. Г.  Пророк Иеремия и борьба партий в Иудее.  –  

В кн.: Религия и общество. Л., 1926. 

11.  Юнгеров П. Книга пророка Иеремии. Казань, 1910. 

12.  Якимов И.  олкование на книгу пророка Иеремии. СПб., 1879-1880. 

 

Возвращение из Плена. Пророки Аггей, Захария, Малахия, Иоиль. 

1. Виноградов Н., свящ.  нига пророка Аггея. Серг. Пос., 1914. 

2. Грецов А. Книга пророка Малахии. М., 1889. 

3. Добронравов Н. Книга пророка Иоиля. М., 1885. 

4. Ириней (Клементьевский), еп. Толкование на книги пророков Захарии 

и Малахии. М., 1909. 

5. Образцов П., свящ. Опыт толкования книги св. пророка Захарии. СПб., 

1873. 

6. Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу св. пророка Захарии. 

Вятка, 1876. 

7. Палладий (Пьянков), еп. Толкование на книгу св. пророка Малахии. 

Вятка, 1976. 

8. Попов В.Д. Возвращение иудеев из плена вавилонского и первые годы 

их жизни в Палестине до прибытия Ездры и Неемии в Иерусалим. Ки-

ев, 1905. 

9. Попович Г. Книга пророка Аггея. Киев, 1913. 

10. Рождественский Д., свящ. Книга пророка Захарии. Серг. Пос., 1910. 

11. Смирнов И. Пророки Аггей, Захария, Малахия. Рязань, 1872. 

12. Тихомиров П. В. Пророк Малахия. Серг. Пос., 1903. 
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Книга Иова 

1. Григорий Великий, свт. папа Римский. Предисловие к книге нравствен-

ных поучений или толкования на книгу Иова. / Памятники средневеко-

вой латинской литературы 4-9 веков. – М., 1970. 

2. Алещенко Д. Перевод с латинского языка «Толкования на книгу Иова» 

святого Григория Великого (кн. 4): Дипломная работа. – Сергиев По-

сад: Московская Духовная семинария, 2004. – 65 с. 

3. Ким С. Перевод третьей книги «Моралии на Иова» (Moralia in Job) 

Святителя Григория Двоеслова, Папы Римского: Дипломная работа 

студента Московской Духовной семинарии. – Сергиев Посад, 2006. 

4. Тимофеев Б. Перевод первой книги  «Морали на Иова» (Moralia in Iob) 

святителя Григория Двоеслова, папы Римского: Дипломная работа сту-

дента Московской Духовной семинарии. – Сергиев Посад. 2004. 

5. Дионисий Великий святитель Александрийский. Из толкований на кни-

гу Иова / Творения св. Дионисия, епископа Александрийского в рус-

ском переводе. – СПб., 2007. – с. 126-133. 

6. Иоанн Златоуст, святитель. О праведном и блаженном Иове / Творе-

ния святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константи-

нопольского, в русском переводе. - СПб., 1900. – Т.6. – Кн. 2. – с. 911-

942. 

7. Иоанн Златоуст, святитель. Отрывки на блаженного Иова. / Творения 

святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино-

польского, в русском переводе. – СПб., 1906. – Т. 12. – Кн. 3. - с. 1005-

1318. 

8. Иоанн Златоуст, святитель. Письма к диаконисе Олимпиаде. – СПб., 

1892. – 120 с. 

9. Иоанн Златоуст, святитель. Пример объяснения св. Иоанна Златоуста 

на Иова. / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепи-

скопа Константинопольского, в русском переводе. – СПб., 1906. – Т. 

12. – Кн. 3. - с. 1004-1005. 

10. Филарет, святитель митрополит Московский. Учительные книги 

Ветхого Завета: О книге Иова. О книге Притчей // Чтения в обществе 

любителей духовного просвещения – 1874. - № 1. – С. 3-12. 

11. Аверинцев С. Иов / Аверинцев С. София-Логос. Словарь. – Киев, 2006. 

– С. 221-224.  

12. Аверинцев С.С. Книга Иова (перевод). – М., 1973 

13. Аверинцев С.С. Книга Иова (перевод). Комментарии к книге Иова. / 

Аверинцев С.С. Переводы: Евангелие. Книга Иова. Псалмы.  – Киев, 

2004. – с. 312-378; с. 448-455. 

14. Агафангел (Соловьев), епископ. Книга Иова в русском переводе с крат-

ким объяснением. – Вятка, 1861. (Книга издана без указания имени ав-

тора). 
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15. Бухарев А. Святой Иов Многострадальный. Обозрение его времени и 

искушения по его книге. – М., 1864. 

16. Гостева Е. Книга Иова. Попытка интерпретации // Альфа и Омега. - № 

1 (45). – М., 2006. 

17. Дионисий (Шленов), иеромонах. Отзыв на дипломную работу выпуск-

ника Московской Духовной семинарии Бориса Тимофеева по кафедре 

Филологии на тему: Перевод первой книги «Морали на Иова» (Moralia 

in Iob) святителя Григория Двоеслова, папы Римского // Богословский 

вестник, издаваемый Московской Духовной Академией и семинарией. - 

№ 5-6. – 2005-2006. 

18. Елеонский Н. О времени происхождения книги Иова.// Чтения в Обще-

стве Любителей Духовного Просвещения. – 1872. – январь. 

19. Иаков (Тисленко), монах. Толкование на книгу Иова (гл. 1-8). – Троице-

Сергиева Лавра, 1998. 

20. Козырев Ф.Н. Искушение и победа святого Иова. Победа Иакова. – М.: 

Дом надежды, 2005. – 368 с. 

21. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. – 

М., 1983. 

22. Люберинг Кэрол. Беседы с Иовом и Юлианой Норвичской. – М.: Биб-

лейский Богословский Институт св. апостола Андрея, 2003. 

23. Мень А., прот. Книга Иова / Мень А., прот. Библиологический словарь. 

М: Фонд имени Александра Меня, 2000. – Т. 1. – С. 243-246. 

24. Павский Г., прот. Нечто о книге Иова. // Христианское чтение. – 1833. 

– Ч. 3. 

25. Петровский А., свящ. Толкование на книгу Иова. – СПб., 1907. – 121 с. 

(Эти же комментарии находятся в Толковой Библии, издания преемни-

ков А.П. Лопухина). 

26. Петровский А.В. Книга Иова и Вавилонская песнь страждущего пра-

ведника. – Пг., 1916. 

27. Притчи. Книга Экклезиаст. Книга Иова. / Перевод, коммент. А.С. Дес-

ницкого, А. Э. Графова и др. – М.: Российское библейское общество, 

2002. – 173 с. 

28. Рижский М.И. Книга Иова. – Новосибирск, 1991. 

29. Рыбинский В. Иов / Православная богословская энциклопедия. – СПб., 

1906. – Т. 7. – С. 200. 

30. Савваитов П., прот. О книге Иова. // Духовная беседа. – 1861. - № 13. 

31. Сидорова С.В. Любовь Божественная и любовь человеческая: Размыш-

ляя о книге Иова. // Альфа и Омега. – 1999. - № 4 (22). – с. 33-45.  

32. Стрендж М. Книга Иова и книга Екклесиаста. / пер. с англ. – Коллен-

джвиль: «Литурджикал Пресс», б.г. 

33. Троицкий Н. Происхождение книги Иова. – Тула, 1880.Филарет (Фила-

ретов), епископ. Происхождение книги Иова. – 1872.Честертон Г.К. 

Книга Иова. // Мир Библии. – 1993. - № 1. - С. 32-36.  
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34. Щедровицкий Д.В. Беседы о книге Иова. – М.: Отклик, 2005. - 235 с.1 

35. Юнгеров П., проф. Книга Иова в переводе с греческого текста 70-ти с 

введением и примечаниями. – Казань, 1914.Юнгеров П., проф. Проис-

хождение книги Иова. // Православный собеседник. – 1906. - № 3. 

 

Псалтирь. 

1. Карманная Псалтирь блаженного Августина с предисловием о значе-

нии псалмов, избранным из святоотеческих творений, и объяснитель-

ными примечаниями. / сост. Л. Денисов. – М., 1900. 

2. Анастасий Синаит, преподобный. Беседа на 6-ой псалом. – М., 1889. 

3. Афанасий Великий, святитель. Предуведомление и толкование на 

псалмы./ Творения. – М., 1994. – Т.4. 

4. Василий Великий ,святитель. Беседы на псалмы./ Собрание творений. – 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.  

Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энцик-

лопедии, Интернет-ресурсы. 
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Для изучения дисциплины применяется следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- наглядные пособия; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и.т.д. 

Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компь-
ютер/ноутбук) и.т.д. 
 


