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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель: Дать студентам систематическое представление о наследии святых отцов 

Русской Церкви, о русской богословской традиции в целом, ее авторах, идеях, 

достижениях, формировании и развитии в контексте церковной истории. 

Задачи:  

- систематическое знакомство с фактической стороной истории православного 

духовного образования и русской богословской науки в России в ХVIII — ХХ вв.; 

- выявление характерных черт развития русской богословской науки, ключевых 

проблем этого развития и анализ их причин; 

- осмысление значения и места духовного образования и богословской науки в 

жизни Русской Православной Церкви; 

- выявление связи русской богословской науки с наукой светской 

соответствующего периода и степени плодотворности этих связей; 

- характеристика наиболее значительных личностей и наиболее известных 

духовных школ в истории русского духовного образования и богословской науки и 

значения их деятельности; 

- систематизация знаний студентов о наследии русского богословия в разных 

областях; выявление основных научных направлений и школ, систем, методов, 

традиций и их наиболее значительных представителей; 

- знакомство с основными источниками разных жанров по теме и с важнейшими 

научными работами; 

- осмысление наиболее важных черт и проблем духовного образования и русского 

богословия ХVIII-ХХ вв. в связи с современными задачами духовного образования 

и научного богословия. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

 

Курс опирается на знания, полученные студентами в курсах библеистики, догматики, 

сравнительного богословия, патристики, истории древней христианской Церкви. 

Курс тесно связан с курсом истории Русской Церкви и представляет собой его 

естественное продолжение и дополнение. 

Курс дает историко-богословское обоснование курсам, связанным с изучением и 

разработкой основных направлений деятельности Русской Церкви в современном 

обществе. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные события истории Вселенской и Русской Церкви в их значении для 

формирования и развития русской богословской мысли; имена и труды святых отцов 

Русской Церкви; вклад русского богословия в общее предание Церкви; богословские идеи 

представителей иных христианских традиций и конфессий, оказавшие влияние на 

русскую богословскую мысль; 

уметь определять значение данного памятника богословской мысли для традиции, исходя 

из времени его создания и богословского контекста эпохи; показать связь событий 

церковной истории с их богословской рефлексией; использовать полученные знания как 

исходную точку для анализа и оценки конкретных явлений церковной жизни; 

владеть навыками чтения текстов традиции, в том числе на славянском языке; выявления 

богословских идей того или иного автора на основе предложенного текста; 

самостоятельной работы с научной литературой по теме. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

6    

Аудиторные занятия (всего) 50 50    

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 58 58    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет)      
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Контактная работа (всего)      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. Все разделы и темы нумеруются 

Раздел 1. Древнерусское богословие 

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины.  

Тема 2. Богословие Киевской Руси.  

Тема 3. Богословие Московской Руси. 

Тема 4. Русская духовная традиция в XVII в. 

Раздел 2. Богословие синодальной эохи 

Тема 5. Русская традиция и западное богословие в XVII в. 

Тема 6. Богословская проблематика XVIII в. 

Тема 7. Святитель Филарет и его время. 

Тема 8. Эпоха реформ. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов и тем  данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1. Сравнительное 

богословие 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8  

2. Догматическое 

богословие 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8  

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

зан

. 

СРС Всего 

1. Древнерусское 

богословие 

Введение в 

проблематику 

дисциплины. 

3    9 12 

2.  Богословие 

Киевской Руси. 
2 6   9 17 

3.  Богословие 

Московской 

Руси. 

2 6   9 17 

4.  Русская 

духовная 

традиция в XVII 

в. 

3 6   9 18 

5. Богослови

е синодальной 

эохи 

Русская 

традиция и 

западное 

2 6   9 17 
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богословие в 

XVII в. 

6.  Богословска

я проблематика 

XVIII в. 

2 6   9 17 

7.  Святитель 

Филарет и его 

время. 

2 6   9 27 

8.  Эпоха 

реформ. 
2    9 11 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинаров, 

практических и  лабораторных 

работ 

Труд

оемк

ость 

(час.) 

Оценочные 

средства 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

1 2 3 4 5 6 

1. Богословие 

Киевской 

Руси. 

Крещение Руси. Общая 

характеристика Киевского периода. 

Константинополь и Киев. Церковь и 

общество. Христианство и культура. 

Отношение к книге. Уставные чтения. 

Переводы. Сборники. Хроника 

Георгия Амартола и ее значение для 

русской традиции. Повесть временных 

лет как «сумма богословия». Свт. 

Иларион. Чтения о Борисе и Глебе. 

Прп. Феодосий. 

6 доклады  

ПК-3 

2. Богословие 

Московской 

Руси. 

Общая характеристика русской 

духовной традиции XIV— XV вв. 

Церковь во времена нашествия. Связи с 

Византией. Роль монашества: прп. 

Сергий и его ученики. Русский 

исихазм. Иконопись: Троица прп. 

Андрея Рублева; высокий иконостас. 

Второе южнославянское влияние. 

Флорентийский Собор. Падение 

Константинополя. Новые тенденции. 

Отношения с Западом. 

6 доклады  

ПК-3 

3. Русская 

духовная 

традиция в 

XVII в. 

Установление патриаршества. Смута и 

польское влияние. Книжная 

деятельность первой половины XVII в. 

Деятельность боголюбцев. В поисках 

просвещения. Патр. Никон. Протопоп 

Аввакум. Третий Рим. Pax graeca или 

Pax Latina. Евхаристические споры и 

их участники. Итоги. 

6 опрос  

ПК-3 

4. Русская 

традиция и 

западное 

богословие в 

Богословская жизнь Запада. 

Реформация и Тридент: антро -

пологический акцент. Век Августина: 

пиетизм, янсенизм, фенелонизм. Споры 

6 опрос  

ПК-3 
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XVII в. о чистой любви. Духовно-культурные 

последствия Унии. Свт. Петр Могила. 

Киевская академия. Свт. Димитрий 

Ростовский: любовь-страдание, 

теотокология, богословие истории. 

5. Богословская 

проблематика 

XVIII в. 

Церковные реформы XVIII в.: от 

учреждения Синода до секуляризации. 

«Двоебытие». Новое отношение 

Церкви к государству, обществу, 

культуре, быту. Преосвященный 

Феофан Прокопович и его школа (свт. 

Георгий Конисский, архиеп. Анастасий 

Братановский): принципы научного 

богословия. Писание и Предание. Спор 

о законе и благодати. Церковь и 

государство. Русский августинизм. 

6 опрос  

ПК-3 

6. Святитель 

Филарет и его 

время. 

Свт. Филарет Московский: жизнь и 

наследие. Эпоха Александра I, 

значение войны 1812 г., мистика и 

мистицизм, Библейское общество, 

реформа духовной школы; основные 

вехи жизни и деятельности свт. 

Филарета, характеристика личности, 

богословское наследие, особенности 

богословского стиля, приоритеты 

творчества, учение о «слове», учение о 

крестной любви. 

6 доклады  

ПК-3 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов 

 Тема 1. 

Введение в 

проблематику 

дисциплины.  

 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

Глубоковский 

Н. Н. Русская 

богословская 

наука. M., 2002. 

С. 115-118; 

Хёйзинга Йохан. 

Тени завтрашнего 

дня. Человек и 

культура. 

Затемненный 

мир. СПб., 2010. 

С. 216-226; 

Пиккыо Рикардо. 

История 

древнерусской 

литературы. M., 

2002. С. 11 — 17. 

9 

 Тема 2. 

Богословие 

Киевской Руси.  

 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

Пиккио 

Рикардо. История 

древнерусской 

литературы. M., 

9 
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вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

2002. С. 31-42, 64-

72. Подскалъский 

Герхард. 

Христианство и 

богословская ли-

тература в 

Киевской Руси. 

СПб., 1996. С. 

433-440. 

 Тема 3. 

Богословие 

Московской 

Руси. 

 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

Taxuaoc А.-Э. 

Н. Отношение 

Константинополь

ских Патриархов 

XIV в. к 

преподобному 

Сергию 

Радонежскому и 

русскому мона-

шеству // Русское 

богословие: 

традиции и 

современность. 

M., 2011. С. 133—

140; Сперанский 

М. Н. История 

Древнерусскойли

тературы.М. 1914. 

С. 443-460. 

Флоровский 

Георгий, прот. 

Пути русского 

богословия. 

Париж, 1937. С. 

8-17. 

9 

 Тема 4. Русская 

духовная 

традиция в XVII 

в. 

 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

Сперанский М. 

Н. История 

Древнерусской 

литературы. M., 

1914. С. 503—

525; Флоровский 

Георгий, прот. 

Пути русского 

богословия. 

Париж, 1937. С. 

17-33. 

Хондзинский 

Павел, прот. 

Русское 

богословие XVII 

в. // Статья для 

Диска: Русское 

богословие. XVII 

век. Ч. II: 

Богословие в 

лицах. СПб., 

9 
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2011. С. 1-16, 27-

44. 

 Тема 5. Русская 

традиция и 

западное 

богословие в 

XVII в. 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

Хондзинский 

Павел, прот. 

Митрополит 

Стефан Яворский 

и архиепископ 

Феофан 

Прокопович: По 

следам 

диссертации Ю. 

Ф. Самарина // 

Статья для Диска: 

Русское 

богословие. XVTII 

век. СПб., 2012. С. 

3-25. 

9 

 Тема 6. 

Богословская 

проблематика 

XVIII в. 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

Хондзинский 

Павел, свящ. 

Священное 

Писание в 

богословии 

школы 

преосвященного 

Феофана 

Прокоповича // 

Русское 

богословие: 

традиция и 

современность. 

M., 2011. С. 47—

54; Хондзинский 

Павел, свящ. 

Святитель 

Филарет 

Московский: 

богословский 

синтез эпохи. M., 

2010. С. 46—52, 

62—68; 

Хондзинский 

Павел, свящ. Бл. 

Августин в 

русской бо-

гословской 

традиции XVIII в. 

// Вестник ПСТГУ 

I: Богословие. 

Философия. 2011. 

Вып. 1 (33). С. 22-

36. 

9 

 Тема 7. 

Святитель 

Филарет и его 

время. 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

Флоровский 

Георгий, прот. 

Пути русского 

богословия. 

Париж, 1937. С. 

9 
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лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

128-136; 

Хондзинский 

Павел, свящ. 

Святитель 

Филарет Москов-

ский: 

богословский 

синтез эпохи. M., 

2010. С. 197—

222. 

Православная 

энциклопедия. Т. 

XXI. С. 78—87; 

Флоровский 

Георгий, прот. 

Пути русского 

богословия. 

Париж, 1937. С. 

394—400. 

 Тема 8. Эпоха 

реформ. 

Конспект лекций, 

изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

Конспектирова

ние 

материалов 

раздела, не 

вошедших в 

лекционные 

занятия из 

учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или 

электронном 

ресурсе 

Хондзинский 

Павел, свящ. Над 

временем. 

Епископ Михаил 

(Грибановский) // 

Вестник ПСТГУ 

1:2 (26). M.: 

ПСТГУ, 2009. С. 

21-38; 

Хондзинский 

Павел, свящ. 

Догмат любви 

(вступительная 

статья) // Ми-

трополит 

Антоний 

Храповицкий: 

Избранные 

труды, письма, 

материалы. M.: 

ПСТГУ, 2007. С. 

LXV- LXXVII. 

9 

 

          6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов   

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

1. самостоятельной работы в учебное время, 

2. самостоятельной работы во внеурочное время, 

3. самостоятельной работы в Интернете. 

. 

Формы самостоятельной работы студентов в учебное время 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 
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конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. В лекциях – 

вопросы для самостоятельной работы студентов, указания на источник ответа в 

литературе. В ходе лекции возможны выступления, сообщения студентов по отдельным 

вопросам плана. Опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов 

будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Эффективной формой 

обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не 

столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Функция студента – 

не только переработать информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного 

для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях. Семинар-дискуссия образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 

практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень 

интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 5–6 комментаторов по 

проблемам темы. Выбираются основные направления темы, и преподаватель предлагает 

студентам вопросы, от решения которых зависит решение всей проблемы. Ведущий 

продолжает занятие, он даёт слово комментаторам, привлекает к обсуждению всю группу. 

Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности, активности, чувству 

сопричастности к событиям. При этом происходит закрепление информации, полученной 

в результате прослушивания лекций и самостоятельной работы с дополнительным 

материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Формы самостоятельной работы студентов во внеучебное время 

1. Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – 

непосредственное и опосредованное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ 

оказывается единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на 

глазах и больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни 

по несколько раз «переслушивать» ее. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 
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перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо 

вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто 

не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической 

последовательности. Естественно, логическую последовательность содержания можно 

понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

2. Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не 

содержание соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, 

ценное и полезное содержание (приращение науки, знания). 

3. Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного 

содержания текста. Строится на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от 

реферата дает представление не о содержании работы, а лишь о её тематике. Аннотация 

строится по стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к 

которой относится труд; тема или темы труда); поглавная структура труда (или, то же 

самое, «краткое изложение оглавления»); подробное, поглавное перечисление основных и 

дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, 

объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе данное 

произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому 

назначению (при переиздании – что отличает данное издание от предыдущего).  

4. Доклад, реферат. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с 

источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная 

научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, 

показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. 

Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 
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дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой, а затем расширить список источников, включая и использование 

специальных журналов, где имеется новейшая научная информация. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор 

темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы). 

11. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые 

раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически 

являются продолжением друг друга). 

12. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

13. Список литературы. 

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в 

виде выступлений. 

Самостоятельная работа в Интернете 

Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 

• поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными  библиотечными системами, электронными 

журналами; 

• организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и 

отсроченных телеконференций; 

• создания тематических web-страниц и web-квестов – использование html-

редакторов, web-браузеров, графических редакторов. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

1. Система храмовых росписей в эпоху средневизантийского синтеза. 

2. Подражание Христу в «Житии прп. Феодосия Печерского». 
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3. Полемическое богословие Киевской Руси. 

4. Литургический смысл высокого иконостаса. 

5. Прп. Иосиф Волоцкий как пастырь и духовник. 

6. Прп. Максим Грек и Запад. 

7. Евхаристические споры XVTI в. — аргументы сторон. 

8. Учение Фр. Фенелона о чистой любви. 

9. Церковно-государственные взгляды архиеп. Феофана Прокоповича. 

10. «Добротолюбие» прп. Паисия Величковского. 

11. Святитель Филарет и война 1812 г. 

12. Богословское наследие А. С. Хомякова. 

13. Свт. Игнатий (Брянчанинов) и свт. Феофан Затворник: учение о природе души. 

14. Доказательства бытия Божия, предложенные еп. Михаилом (Грибановским) и митр. 

Антонием (Храповицким). 

15. История маросейской общины. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Составитель Прохоров Е.А. История богословского образования и теологии. Учебное 

пособие – Иркутск: ИГУ, 2015. – 77 стр.  [Электронный ресурc] неограниченный доступ 

Режим доступа ЭЧЗ “Библиотех» 

 2. Косолапов Р.А. Догматическое богословие. учебное пособие-Иркутск: ИГУ, 2015. -109 

стр.  [Электронный ресурc] неограниченный доступ Режим доступа ЭЧЗ “Библиотех» 

 

б) дополнительная литература 

1.    Михейкина, Марина Эммануиловна. Российская библеистика: от зарождения до 

возрождения [Текст] = Russian Biblical Studies : Историограф. очерк / М. Э. Михейкина. - 

М. : Мосты культуры ; Иерусалим : Гешарим, 2004. - 135 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 126-134. 

- ISBN 5-93273-175-3 : 92.70 р.Экз-1 

   2. Флоровский, Георгий.  Пути русского богословия [Текст] / Г. Флоровский ; С 

предисл.прот.И.Мейендорфа и указ.имен. - Киев : Христиан.-благотвор.ассоц."Путь к истине", 

1991. - 599 с. : портр. ; 21см. -  Экз-1  

3. Оболевич, Тереза.   От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева [Текст] : 

ист.-филос. исслед. / Т. Оболевич ; пер. с польс. Е. Твердисловой. - М. : Библейско-Богослов. ин-т 

св. ап. Андрея, 2014. - 443 с. ; 22 см. - (Философия и богословие). - Библиогр.: с. 441-443. - Пер. 

изд. : Od onomatodoksji do estetki. Aleksego Losiewa koncepcja symbolu / Teresa Obolevitch. - 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Krakow, 2011. - ISBN 978-5-89647-320-6 : 578.27 р.Экз-1  

4. Филарет (архиеп. Черниговский). Православное догматическое богословие [Текст] : 

научное издание / Филарет. - Чернигов : Тип. Ильинского монастыря, 1864. - IX, 527 с. : портр. ; 23 

см. - 21.60 р.   Экз-1  

5.    Чистович, Илларион Алексеевич. История перевода Библии на русский язык [Текст] : 

научное издание / И. А. Чистович. - 4-е изд. - М. : Либроком, 2012. - IV,347 с. ; 21 см. - (Академия 

фундаментальных исследований: богословие). - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-397-02201-9 : 

274.00 р.Экз-1  

6.    Уильямс, Роуэн (архиеп. Кентерберийский).   Богословие В. Н. Лосского: изложение и 

критика [Текст] : пер. с англ. / Р. Уильямс. – Киев : Дух i Лiтера, 2009. – 335 с. ; 21 см. – 

(Bibliotheca clementina). – Библиогр.: с. 305-318. – Указ.: с. 319-335. – ISBN 978-966-378-120-4 : 

498.00 р. Экз-1 

7.    Русское богословие в европейском контексте. С. Н. Булгаков и западная религиозно-

философская мысль [Текст] : научное издание / Ред. В. Порус. - М. : Библейско-Богослов. ин-т св. 

ап. Андрея, 2006. - 375 с. ; 21 см. - (Религиозные мыслители). - ISBN 5-89647-112-2 : 150.00 р. 

Экз-1  

 

в) программное обеспечение  

1. программа Microsoft Word 

2. программа Microsoft Excel 

3. программа Microsoft Power Point (для создания презентаций)  

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. База данных и поисковая система Научной библиотеки ИГУ (http://library.isu.ru/ru/ ) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

1. Система мультимедиа, компьютер, проектор. Электронный ридер по 

курсу, содержащий программу курса, рекомендуемые доклады по соответствующим 

темам семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, 

интернет-источники, вопросы к зачету и экзамену. Учебные, учебно-методические и 

научные материалы; 

2. На кафедре и в библиотеке университета  необходимые  учебники и учебные пособия.  

3. Электронно-библиотечная система Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета https://elib.pstgu.ru/  

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81%2C%20%D0%A0%D0%BE%D1%83%D1%8D%D0%BD
http://library.isu.ru/ru/
https://elib.pstgu.ru/
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4. Материалы электронной исторической библиотеки философского факультета МГУ 

(http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm ) 

10. Образовательные технологии: 

Активные формы обучения: 

вариативные и обучающие игры, 

работа в творческих группах 

изготовление презентаций,  

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля (могут быть в виде тестов с 

закрытыми или открытыми вопросами). Тесты находятся в фонде тестовых заданий. 

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля формируются в соответствии с ЛНА 

университета Вопросы для контроля самостоятельной работы студента: 

 Вопросы для контроля самостоятельной работы студента: 

Раздел 1. 

1) В чем усматривал основную характерную черту русской богословской науки Н. Н. 

Глубоковский? 

2) С какого времени можно говорить об устойчивом разделении Запада и Востока? 

3) Что такое Slavia orthodoxa? 

4) Какими переводами располагали древнерусские книжники? 

5) В чем значение жанра «Сборника» для древнерусской традиции? 

6) Почему Повесть временных лет может быть названа «памятником столетия»? 

7) Что, по мнению исследователей, является главным богословским жанром Киевской 

Руси? 

8) В чем различие понимания термина «богословие» на Западе и на Востоке? 

9) В чем сходство и различие византийской и древнерусской традиций, по мнению Г. 

Подскалького? 

10) Какую роль русское монашество играло в русско-византийских связях? 

11) Каковы характерные черты второго южнославянского влияния? 

12) Что такое «плетение словес»? 

13) В чем заключалась религиозно-общественная реакция на «черную смерть»? 

14) В чем суть ереси жидовствующих? 

15) В чем суть спора о наказании еретиков? 

16) Каков был принцип составления Великих Четьих Миней? 

17) В чем значение прп. Максима Грека для русской традиции? 

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
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18) В чем значение просветительской деятельности кн. Андрея Курбского? 

19) Почему попытки устроить в Москве греческое просвещение кончились неудачей? 

20) В чем суть евхаристических споров? 

21) Почему вопрос о поклонах имел такое важное значение? 

Раздел 2. 

1) С чем был вызван интерес к наследию блж. Августина на Западе в XVIIb.? 

2) В чем суть споров о «чистой любви»? 

3) В чем суть учения свт. Димитрия о «любви-страдании»? 

4) В чем изменилось положение Русской Церкви вследствие церковно-государственных 

реформ XVIII в.? 

5) На каких принципах базировалось научное богословие архиеп. Феофана 

(Прокоповича)? 

6) В чем обнаружилось влияние блж. Августина на русское богословие XVIII в.? 

7) Что такое «истинное христианство» с точки зрения свт. Тихона? 

8) В чем митр. Платон предвосхитил проблематику XIX столетия? 

9) Какие богословские проблемы были поставлены, но не решены в XVIIIb.? 

10) В чем заключается духовное значение войны 1812 г.? 

11) В чем особенности цитации свт. Филаретом текстов Священного Писания? 

12) Как, согласно святителю, соотносятся Слово Божие и слово человеческое? 

13) В чем сотериологическое значение миссии, согласно прп. Макарию? 

14) Причины возникновения Laientheologie? 

15) Как интерпретирует Хомяков в трактате «Церковь одна» учение о «чистой любви»? 

16) Как свт. Игнатий относился к современному монашеству? 

17) На чем основывал он учение о материальности души? 

18) Как святитель Феофан объяснял назначение свободы? 

19) Почему в своей диссертации вл. Михаил не делал ссылок на научную литературу? 

20) В чем суть учения митр. Антония о сострадательной любви? 

21) В чем, согласно митр. Антонию, состоит важность церковного быта для христианской 

нравственности? 

22) Можно ли говорить о евхаристическом кризисе в Синодальную эпоху? 

23) Почему богословие св. Иоанна Кронштадтского можно назвать «опытным»? 

24) Что такое «покаяльно-богослужебная семья»? 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или 

зачета). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета). 
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Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 Проверка конспектов Тема 1. Введение в проблематику 

дисциплины.  

Тема 2. Богословие Киевской Руси.  

Тема 3. Богословие Московской Руси. 

Тема 4. Русская духовная традиция в XVII в. 

Тема 5. Русская традиция и западное 

богословие в XVII в. 

Тема 6. Богословская проблематика XVIII в. 

Тема 7. Святитель Филарет и его время. 

Тема 8. Эпоха реформ. 

 

ПК-3 

2 Тестирование Тема 4. Русская духовная традиция в XVII в. 

Тема 5. Русская традиция и западное 

богословие в XVII в. 

Тема 6. Богословская проблематика XVIII в. 

 

ПК-3 

  

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету 

 

РАЗДЕЛ I. Древнерусское богословие. 

1) Периодизация традиции. 

2) Суть концепции неопатристического синтеза прот. Георгия Флоровского. 

3) Культ и культура. 

4) Различие западной и восточной миссии. 

5) Значение Церкви для общественно-культурной жизни Киевской Руси. 

6) Что такое уставные чтения. 

7) Повесть временных лет и хроника Георгия Амартола. 

8) Основная идея «Слова о законе и благодати». 

9) Богословское содержание «Чтения о Борисе и Глебе». 

10) Подражание Христу в житии и поучениях прп. Феодосия Печерского. 

11) Общая характеристика наследия свт. Кирилла Туровского. 

12) Итоговая характеристика богословской традиции Киевской Руси. 

13) Последствия флорентийской унии и падения Константинополя для русской традиции. 

14) Богословское значение иконостаса. 

15) Основные идеи послания старца Филофея. 

16) Богословское обоснование уставного благочестия прп. Иосифом Волоцким. 

17) Учение прп. Нила о внутренней жизни. 

18) Полемика с жидовствующими. 

19) Значение деятельности митр. Макария. 

20) Значение прп. Максима Грека для русской традиции. 

21) Духовные причины раскола. 

22) Суть московских евхаристических споров. 

РАЗДЕЛ II. Синодальное богословие. 

1) Августинианские течения 17-го в. 

2) Киевская богословская школа в XVII в. 

3) Учение свт. Димитрия о крестной любви. 

4) Синодальная реформа и Духовный регламент. 
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5) Научное богословие преосв. Феофана (Прокоповича). 

6) Спор преосв. Феофана и митр. Стефана (Яворского) в контексте западной традиции. 

7) Школа преосвященного Феофана (Прокоповича) [архиеп. Анастасий 

(Братановский), митр. Платон (Левшин)]. 

8) Учение свт. Тихона Задонского об истинном христианстве. 

9) «Монашеское» богословие конца XVIII в. 

10) Эпоха Александра I и русская богословская традиция. 

11) Жизнь и деятельность свт. Филарета. 

12) Святитель Филарет и его богословское наследие. 

13) Учение святителя Филарета о «слове». 

14) Миссия и Церковь в трудах прп. Макария (Глухарева). 

15) Общая характеристика Lajentheologie в XIX в. 

16) Учение о Церкви А. С. Хомякова. 

17) Ф. М. Достоевский как «учитель Церкви». 

18) Писание и Предание в трудах свт. Игнатия Брянчанинова. 

19) Путь ко спасению в трудах свт. Феофана Затворника 

20) Учение о церковности еп. Михаила (Грибановского), 

21) Учение о сострадательной любви митр. Антония. 

22) Экклесиология св. Иоанна Кронштадтского. 

23) Учение св. Сергия Мечева о церковной общине. 

24) Итоговая характеристика синодальной богословской традиции. 
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