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1. Цели и задачи дисциплины:   

1. сформировать у студентов представление о взаимодействии различных религиозных и 

философских учений с наукой в разные эпохи — начиная с античности и заканчивая 

последними научными открытиями и философскими концепциями; 

2. познакомить с основными моментами процесса развития научных и философских 

знаний в контексте их взаимодействия с различными религиями, прежде всего с 

христианством; 

3. сформировать у студентов представление о месте и значении науки и религии в 

истории человечества. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. научить студентов использовать знание основных разделов дисциплины и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования; 

2. получение студентами серьезных знаний в области религиозной философии, истории 

науки и христианского богословия; 

3. научить понимать особенности и базовые предпосылки основных философских 

подходов и концепций; 

4. овладение методическими навыками самостоятельной работы с философскими и 

научными текстами; 

5. сформировать полноценное представление об основных богословских проблемах, 

возникающих при анализе философских, исторических и естественнонаучных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В)  

федерального блока государственного образовательного стандарта высшего образования 

ФГОС ВО от 17.02.2014г № 124.  

 Дисциплина «Научная апологетика» рассчитана на знакомство студентов с 

предыдущими богословскими дисциплинами: «Введение в теологию», «История теологии 

и богословского образования», «Архаические религии». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать полученные теологические знания при организации работы 

в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-1) 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

• взаимосвязь основных проблем православного богословия, философии, 

естествознания и истории;  

• место и значение христианского богословия в общей философской, научной и 

культурной традиции. 

Уметь: 

• самостоятельно мыслить;  

• раскрывать внутреннюю взаимосвязь всех видов научного и философского знания 

и связь их с христианским богословием. 

Владеть навыками: 

• философского и богословского анализа и работы с философскими и научными 

текстами. 

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

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 66 66    

В том числе: - - - - - 

Лекции 30 30    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 87 87    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

самостоятельная работа, подготовка к 

семинарским занятиям 

     

Вид промежуточной аттестации - экзамен      

Контроль 27 27    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

180 180    

5 5    
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5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины.  

Раздел 1. Апологетика как дисциплина. 

Тема 1.  Предмет и задачи курса.  

Восстановление целостной истины как главная задача научной апологетики. Связь с 

естественными и гуманитарными науками, с одной стороны, и с богословскими 

дисциплинам и — с  другой. Обзор основных источников и пособий. 

Раздел 2. Исторический очерк апологетики. 

Тема 1. Апологетика в Средние века.  

Становление и развитие христианской апологетики в работах апологетов II-III вв.: св. 

Иустин Философ, Татиан, св. Ириней Лионский, св. Ипполит Римский, Тертуллиан, 

Климент Александрийский. Синтез богословия и философии в учении блаж. Августина и 

отцов- каппадокийцев - свв. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. 

Развитие апологетики в работах препп. Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина. 

Основные богословско-философские проблемы патристики, отличия западной 

богословской традиции от восточной. Западная схоластика и ее особенности. 

Апологетические работы Фомы Аквинского. 

Тема 2. Апологетика в современном мире. 

Становление современного основного богословия в работах русских богословов и 

философов XIX века — прот. Ф. Голубинского, Рождественского, Кудрявцева-Платонова, 

Светлова и др. Православная апологетика в XX веке: свят. Павел Флоренский, Н. О. 

Лосский, С. JI. Франк и др. Развитие протестантской и католической апологетики на 

западе. 

Раздел 3. Происхождение и сущность религии. 

Тема 1. Христианское учение об изначальности религии в человеческом роде. 

Прамонотеизм и возникновение политеизма в результате грехопадения. Доказательства в 

пользу первоначальности монотеизма. Свидетельства современной науки (этнографии, 

социальной антропологии) о характере примитивных религий. Сравнение христианской и 

научной концепций. 

Тема 2. Необходимость решения вопроса о сущности религии.  

Этимология слова «религия», различные гипотезы: Цицерон, Лактанций, блаж. 

Августин, современные концепции. Нерелигиозные и христианские концепции понимания 

сущности религии. Проблема определения религии. Необходимые элементы религии: вера 

в личностного Бога и в сверхчувственный мир, необходимость Откровения, вера в 
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бессмертие души, связь религии с нравственностью, необходимость Церкви и рели-

гиозного культа. Отличие Церкви от тоталитарной секты. Религиозно- философские 

учения (деизм, пантеизм), их отличие от религии. 

Раздел 4.  Вера и разум. 

Тема 1. Философская апологетика: основные проблемы, методы их решения.  

Философия и христианство. Отношение отцов Церкви к философии. «Философия — 

служанка богословия» (Климент Александрийский). Возможность использования 

различных философских систем для нужд христианской апологетики. Вера и разум. 

Необходимость решения проблемы веры и разума для обоснования существования 

христианской апологетики. Исторический обзор различных способов решения проблемы 

отношения веры и разума: блаж. Августин («верую, чтобы понимать»), Тертуллиан 

(«верую, ибо абсурдно»), Пьер Абеляр («понимаю, чтобы верить»), Сигер Брабантский 

(учение о двух истинах). Достоинства и недостатки каждого решения. 

Тема 2. Психологическое и онтологическое понимание веры.  

Ап. Павел и отцы Церкви о вере. Вера как онтологическое свойство целомудренной 

души. Причины утраты веры после грехопадения. Два понимания веры отцами Церкви: 

«вера от слышания» и «вера как уверенность в невидимом». О возможности и 

ограниченности использования рациональных доказательств религиозных истин. 

Тема 3. Проблема истины.  

Различные определения истины. Критерий истины. Классическая концепция истины: 

Платон, Аристотель. Когерентная концепция истины: Гоббс, Кант. Марксистская 

концепция истины. Учение об истине в прагматизме и позитивизме, философии жизни. 

Недостаточность и противоречивость философского и научного понимания истины. 

Метафизический, логический и этический смысл истины. Христианство как единственное 

учение, дающее решение проблемы истины. 

Тема 4. Доказательства бытия Бога.  

Суть проблемы, ее сложность, противоречивость и актуальность. Отцы Церкви о 

возможности и специфике доказательств бытия Бога: свв. Афанасий Александрийский, 

Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин. Смысл фразы «доказательство бытия Бога». 

Классификация известных доказательств бытия Бога по двум группам: априорные и 

апостериорные. 

Раздел 5. Наука и христианство. 

Тема 1. Просвещенческий миф о рождении современной науки из противостояния 

Церкви.  
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История взаимодействия христианства и науки (со времени отцов-апологетов до XVII 

в. ). Возникновение современной науки в XVI-XVII вв. из христианских и философских 

положений. Религиозно-философские факторы генезиса естествознания Нового времени. 

Культурообразующая роль христианства. Роль отделения западной Церкви от Восточной. 

Разделение сфер веры и разума в Католической Церкви и признание автономности разума. 

Влияние различных течений в западной Церкви на генезис науки. Интеллектуализм и 

волюнтаризм. 

Тема 2. Роль магико-герметических идей эпохи Возрождения.  

Оккультизм и ненаучность учения Джордано Бруно. Причины суда над Дж. Бруно. 

Реакция христианского мира на появление гелиоцентрической модели Н. Коперника. 

Развитие гелиоцентрической модели Г. Галилеем. Переписка Галилея с разными лицами о 

принципах толкования Св. Писания. Причины и результаты суда над Галилеем. 

Тема 3. Отношение католической церкви и науки в XVII-XIX вв.  

Причины возникновения науки в католических странах, а не в православных. 

Отсутствие конфликта с наукой в православии. Особенность религиозности ученых: 

Кеплер, Декарт, Ньютон, Паскаль, Лейбниц, Фарадей, Коши, Максвелл, Мендель, Планк, 

Эйнштейн, Гейзенберг и др. Эпоха Просвещения и использование научных аргументов в 

борьбе с Церковью. Эволюционные идеи в христианском мире до Ч. Дарвина. Эволюци-

онная теория Дарвина и реакция на ее появление в XIX веке. Американский 

фундаментализм XX века и «обезьяньи процессы». Причины неверия многих 

современных ученых. 

Раздел 6. Православное учение о чудесах. 

Тема 1. Природа чудес. Проблема определения чуда.  

Различные определения: богословское, атеистическое, феноменалистическое, 

сущностное. Спор Лейбница и Кларка по вопросу о чудесах. Чудо как событие, 

противоречащее законам природы. Чудо как знамение. Онтологическое обоснование 

возможности чуда. Примеры чудес: уникальные (в т. ч. евангельские) и постоянно 

действующие. Жизнь как чудо с точки зрения физики. Попытка Шрёдингера объяснить 

жизнь с точки зрения физики, ее неудача. Евхаристия как наиболее наглядное чудо. 

Причины непризнания людьми даже самых очевидных чудес. 

Раздел 7. Библия и наука. 

Тема 1. Христианское учение о творении мира и человека. 

 Спор о принципах толкования Св. Писания в контексте соотнесения первых глав книги 

Бытия с данными новоевропейской науки. Разные подходы к такому соотнесению: 

расширенное толкование Шестоднева в свете естественнонаучных открытий; буквальное 
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толкование с «подбором» научным данных, согласных с таким толкованием; понимание 

Шестоднева как сборника первобытных мифов Ближнего Востока; литературоведческий 

подход к толкованию и др. Проблема возникновения текста Шестоднева. Проблема 

длительности дней творения. Проблема времени в контексте соотнесения Шестоднева и 

науки. Сравнение библейских и научных взглядов на мир и человека. 

Тема 2. Толкование Шестоднева в контексте всего христианского учения о мире и 

человеке. 

Специфика языка Шестоднева. Представление о последствиях грехопадения первых 

людей по отношению к человеку и ко всему космосу и ограничения, накладываемые 

этими последствиями на научное познание. 

Историческая уникальность библейского описания сотворения мира. Соответствие 

«шестоднева» положениям современных наук: физики, геологии, биологии. Креационизм 

и эволюционизм в понимании сотворения и развития мира. 

Проблема соотнесения библейского описания творения мира с современными 

научными взглядами об эволюции вселенной. Христианство и частные науки: физика, 

геология, биология, антропология. 

Тема 3. Проблема происхождения жизни и человека и отношение к эволюции. 

Дарвиновская теория эволюции и альтернативные ей теории. Логико-философское 

содержание споров вокруг проблемы эволюции. Эволюционизм и философские основания 

биологической науки. «Универсальный эволюционизм» как парадигма современной 

науки. Этические следствия эволюционного учения. «Теистический эволюционизм». 

Раздел 8. Православное учение о душе. 

Тема 1 Проблема душ и, ее существования и бессмертия.  

Бестелесность души как основной аргумент в защиту ее бессмертия. Доказательства 

бессмертия души в истории философии (Платон, Плотин, св. Григорий Неокесарийский, 

преп. Максим Исповедник, Фома Аквинский, Лейбниц). Невозможность ответа на вопрос 

о сущности человека без допущения существования души. Три типа аргументов: от 

способности к познанию и самопознанию, от свободной воли и нравственной ответ-

ственности, от жизни. Спор свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана Затворника по 

вопросу о телесности души. 

Раздел 9. Проблема свободы человека. 

Тема 1. Свобода человека — и всемогущество Бога и Его промысел.  

Христианское учение о человеке как образе Божием как основа решения проблемы 

свободы. Свобода и грехопадение. Учение преп. Максима Исповедника о двух волях в 

человеке: природной и греховной (гномической). Свобода как выбор и свобода как 
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независимость. Что означает выражение «раб Божий»? Смысл монашеского обета по-

слушания как отказа от своей свободы. Свобода и познание истины. Свобода и 

необходимость. Критика нехристианских учений о свободе человека. 

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. Литургическое 

богословие 

Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.2,

3 

Р.3. 

Т.4 

Р.4.  

Т.3 

        

2.  Сравнительное 

богословие 

Р.1. 

Т.1 

Р.3.   

Т.4 

Р.5. 

Т.2 

Р.7.  

Т.3 

Р.8.  

Т.1 

    

3. Философия религии Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.2 

Р.3. 

Т.4 

Р.5.  

Т.1 

Р.7. 

Т.3 

Р.8. 

Т.1 

Р.9. 

Т.1 

  

4. Догматическое 

богословие   

Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.4 

Р.3.  

Т.5 

Р.5. 

Т.4 

Р.6. 

Т.4 

Р.7. 

Т.5 

Р.8. 

Т.4 

Р.9. 

Т.1 

 

5.  Религиозная 

философия 

Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.4 

Р.3. 

Т.2 

      

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лек

ц. 

Практ. 

зан. 
Семин 

Лаб. 

зан

. 

СРС Всего 

1. Апологетика 

как 

дисциплина 

Предмет и 

задачи курса. 
2  4  8 14 

2. Исторический 

очерк 

апологетики. 

Апологетика в 

Средние века. 

Апологетика в 

современном 

мире. 

2  4  8 14 

3. Происхожден

ие и сущность 

религии. 

Христианское 

учение об 

изначальности 

религии в 

человеческом 

роде. 

Необходимость 

2  4  8 14 
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решения вопроса 

о сущности 

религии. 

4. Вера и разум. Философская 

апологетика: 

основные 

проблемы, 

методы их 

решения. 

Психологи-

ческое и 

онтологическое 

понимание веры. 

Проблема 

истины. 

Доказательства 

бытия Бога.  

 

2  4  8 14 

5. Наука и 

христианство. 

Просвещенчески

й миф о 

рождении 

современной 

науки из 

противостояния 

Церкви. Роль 

магико-

герметических 

идей эпохи 

Возрождения. 

Отношение 

католической 

церкви и науки в 

XVII-XIX вв.   

2  4  8 14 

6. Православное 

учение о 

чудесах. 

Природа чудес. 

Проблема 

определения 

чуда. 

2  4  8 14 

7. Библия и 

наука. 

Христианское 

учение о 

творении мира и 

человека. 

Толкование 

Шестоднева в 

контексте всего 

христианского 

учения о мире и 

человеке. 

Проблема 

происхождения 

жизни и 

человека и 

2  4  8 14 



11 

 

отношение к 

эволюции. 

8. Православное 

учение о 

душе. 

Проблема душ и, 

ее 

существования и 

бессмертия. 

2  4  8 14 

9.  Проблема 

свободы 

человека. 

Свобода 

человека — и 

всемогущество 

Бога и Его про-

мысел.  

2  4  8 14 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 № 

п/п 

№ раздела  и 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинаров, 

практических и  лабораторных 

работ 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Оценочные 

средства 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 2 3 4 5 6 

1. Р1. Т1. Апологетика как научная 

дисциплина. 

4 опрос ОК-2 

ПК-3 

2. Р 2. Т2. Особенности апологетики в эпоху 

Возрождения.  

4 доклады ОК-2 

 

3. Р 3. Т1-2. Важность правильного решения 

вопроса об изначальном характере 

религии. Критический обзор 

различных атеистических теорий 

о происхождении религии: а) 

просветительская концепция 

(обман, страх, невежество как 

причины возникновения религии), 

б) учение Фейербаха, в) 

марксистская концепция 

(классовые корни религии), г) 

эволюционистская 

(анимистическая) теория, д) 

фрейдизм. 

4 тестирован

ие 

ОК-2 

 

  4. Р 4. Т 1. О возможности и ограниченности 

использования рациональных 

доказательств религиозных истин. 

4  доклады ОК-2 

ПК-3 

  5. Р 5. Т1. Историческое доказательство 

бытия Бога. 

4 опрос ОК-2 

 

  6. Р 6. Т1. Боговоплощение как освящение 

мира, математизация есте-

ствознания, его теоретичность. 

Отличие аристотелевской науки 

от га- лилеевской. 

Антиеретическая и 

антиоккультная направленность 

4 конспект ОК-2 
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науки в XVII веке. 

  7. Р 7. Т1. Попытка Шрёдингера объяснить 

жизнь с точки зрения физики, ее 

неудача. Евхаристия как наиболее 

наглядное чудо.  

4 доклады ПК-3 

  8. Р 8. Т1. Толкование Шестоднева в 

контексте всего христианского 

учения о мире и человеке. 

Специфика языка Шестоднева. 

4 конспект ПК-3 

9. Р 9. Т1-2. Свобода и грехопадение.  4 конспект ОК-2 

ПК-3 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов 

1 Особенности 

апологетики в 

эпоху 

Возрождения. 

Возникновение 

скептицизма и 

атеизма. 

Антисхоластич

еские идеи: 

Лоренцо Валла, 

Map- силио 

Фичино, 

Раймунд 

Себундский, 

Савонарола. 

конспект Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Рождественски

й Н. П. 

Христианская 

апологетика. 

Курс основного 

богословия. 

СПб., 1884. Т. 1. 

Ч. 1. (§ О 

сущности 

религии); 

Цицерон. О при-

роде богов. Кн. 

II, 28. 

12 

2 Свидетельства 

современной 

науки 

(этнографии, 

социальной 

антропологии) 

о характере 

примитивных 

религий. 

Сравнение 

христианской и 

научной 

концепций. 

Конспект 

основных 

положений 

Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Кабо В. Круг и 

крест. Канберра, 

2002. Введение; 

Зу- бов А. Б. 

История 

религии. M., 

1997. С. 3—23. 12 

3 Недостаточнос

ть и 

противоречиво

сть 

философского 

конспект Составление 

схемы  

Лега В. 77. 

Христианство 

как истинная 

религия // Jlera 

В. П. Философия 

12 
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и научного 

понимания 

истины. 

Метафизически

й, логический и 

этический 

смысл истины. 

Христианство 

как 

единственное 

учение, дающее 

решение проб-

лемы истины. 

Плотина и 

патристика. M., 

2002. С. 81-91; 

Чуди- нов Э. М. 

Природа 

научной истины. 

M., 1977. С. 10—

35. 

4 Априорные 

доказательства 

бытия Бога. 

Онтологическо

е доказатель-

ство: 

Этимология 

названия. 

Разработка 

данного 

аргумента 

архиеп. Ан- 

сельмом 

Кентерберийск

им. 

конспект Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Кудрявцев-

Платонов В. Д. 

Из чтений по 

философии 

религии. 

Онтологическое 

доказательство 

бытия Бога // 

Сочинения. Т. 2. 

Сергиев Посад, 

1898. С. 273-306. 

12 

5 Нравственное 

доказательство. 

Докантовская 

формулировка: 

заключение от 

присущего нам 

нравственного 

закона к бытию 

верховного 

Законодателя. 

Нравственный 

закон в 

человеке. 

Конспект  Анализ 

современных 

источников 

Кудрявцев- 

Платонов В. Д. 

Из чтений по 

философии 

религии. 

Нравственное 

доказательство 

бытия Бога // 

Сочинения. Т. 2. 

Сергиев Посад, 

1898. С. 396-485. 

12 

6 Телеологическо

е 

доказательство. 

История 

доказательства: 

Платон, стоики, 

отцы Церкви, 

Лейбниц. 

Творец и 

творение: 

библейское 

Конспект 

основных 

положений 

Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Кант И. 

Критика чистого 

разума (раздел 6. 

О 

невозможности 

физико-

теологического 

доказательства 

бытия Бога) // 

Кант И. Собр. 

соч.: В 8 т. Т. 3. 

12 
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понимание. 

Отцы Церкви о 

познании Бога 

из творения. 

Логическая 

сущность 

аргумента. 

M., 1994. С. 455-

463. 

7 Постулаты, 

лежащие в 

основе 

современной 

науки: вера в 

Бога — Творца 

и Законодателя 

мира, учение о 

человеке как 

образе 

Божием 

конспект Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Гайденко П. П. 

Христианство и 

генезис 

современного 

естествознания // 

Философско-

религиозные 

истоки науки. 

M., 1997. С. 44—

87; Гейзенберг В. 

Естественнонауч

ная и 

религиозная 

истина // 

Гейзенберг В. 

Шаги за 

горизонт. M., 

1987. С. 328-343. 

12 

8 Важность 

телесной жизни 

для спасения 

человека, 

догматические 

основания для 

этого - 

воплощение 

Иисуса Христа, 

воскресение из 

мертвых. 

Уникальность 

христианства 

как религии. 

 

конспект Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Лега В. П. Тело 

и плоть: 

платоновское и 

христианское 

понимание // 

Казанский 

государственны

й университет. 

Юбилейная на-

учная 

конференция: 

материалы. 

Казань, 1996.  

12 

9. Вопрос о 

смысле 

страдания 

праведников 

(теодицея). 

Христианство и 

культура. 

Конспект 

основных 

положений 

Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Василий 

Великий, сет. 

Беседа 9. О том, 

что Бог не вино-

вник зла // 

Василий 

Великий, свт. 

Беседы. M., 

2003; Лега В. П. 

О христианских 

основаниях 

духовности 

12 
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и культуры // 

JIera В. П. 

Философия 

Плотина и 

патристика. M., 

2002. С. 108-118. 

 

 

 

          6.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

• самостоятельной работы в учебное время, 

• самостоятельной работы во внеурочное время, 

• самостоятельной работы в Интернете. 

Формы самостоятельной работы студентов в учебное время 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

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 
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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 – 

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. 
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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 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 
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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 (проектов) (при наличии)   

не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература:  

1. Прохоров, Евгений Александрович. Научная апологетика [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / сост. Е. А. Прохоров. - ЭВК. - Иркутск : Оттиск, 2015. - Режим доступа: 

ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. 

2.   Попов, Петр Леонидович. Взаимоотношения религии и науки [Текст] : 

(историко-методолог. очерк) / П. Л. Попов ; Иркутский гос. ун-т, Фак. психол. - Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2010. - 174 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 170-174. - ISBN 978-5-8038-0639-4 : 

102.00 р. Экземпляры всего: 60 

3.    Смирнов, Алексей Евгеньевич.     Религиозный опыт. Религиозная традиция. 

Религиозное обращение [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Смирнов ; рец.: Д. В. Козлов, С. И. 

Кузнецов ; Иркутский гос. ун-т, Ист. фак., Межрегион. ин-т обществ. наук. - Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2013. - 105 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 102-105. - ISBN 978-5-9624-0987 : 250.00 

р., 250.00 р. Экземпляры всего: 12 

 

б) дополнительная литература 

 1. Абеляр, Петр.     Теологические трактаты [Текст] : пер.с латин. / П. Абеляр ; 

Вступ.ст.,сост.С.С.Неретиной. - М. : Прогресс,Гнозис, 1995. - 413 с. ; 22см. - 

(Философская школа). - ISBN 5733303891 экз 4  

2.  Бальтазар, Ганс Урс фон    Теологика [Текст] / Г.У. фон Бальтазар. - М. : Библейско-

Богослов. ин-т св. ап. Андрея, 2013 - . - 21 см. - (Современное богословие). Т. 1 : Истина 

мира / ред. А. Бодров ; пер. с нем. А. Лукьянов. - 2013. - 301 с. - ISBN 978-5-89647-297-1 : 
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456.80 р.1 экз 

3.  Жильсон, Этьен.     Философ и теология [Текст] : [Пер.с фр.] / Э. Жильсон. - М. : 

Гнозис, 1995. - 189 с. : ил. ; 21см. - ISBN 5733304011 : 9500.00 р. 1 экз 

4.Зеньковский, В.     Основы христианской философии [Текст] / В. Зеньковский. - М.: 

Канон+, 1996. - 560 с.: 1л.портр. ; 21см. - (История христианской мысли в памятниках). - 

ISBN 5883731309 : 24.50 р. 1 экз 

5.Иванов, Евгений Михайлович.     О сокрытом в нас Боге [Текст] : (Введение в 

теологию) / Е.М. Иванов. - Саратов : Науч.кн., 2001. - 61 с. ; 21 см. - ISBN 5-93888-082-3 : 

15.00 р. 1 экз 

6. Первоосновы теологии. Гимны [Текст] / Прокл. - М. : Изд.группа"Прогресс", 1993. - 

316 с. ; 17см. - ISBN 5010040344 : 813.00 р. 5 экз 

7. Попов, Петр Леонидович.     Взаимоотношения религии и науки [Текст] : (историко-

методолог. очерк) / П. Л. Попов ; Иркутский гос. ун-т, Фак. психол. - Иркутск : Изд-во 

ИГУ, 2010. - 174 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 170-174. - ISBN 978-5-8038-0639-4 : 102.00 р., 

102.00 р.  61 экз 

8.Лезов, С. В.     Попытка понимания [Текст] : избр.работы / С.В. Лезов. - М.-СПб. : 

Университет.кн., 1999. - 575 с. ; 21см. - (Российские Пропилеи:РП). – ISBN 5791400438 : 

93.33 р. 1 экз 

9. Современные зарубежные исследования в области философской теологии 

[Текст]:реф.сб. / Акад.обществ.наук при ЦК КПСС,Ин-т науч.атеизма ; Ред.-сост.и 

отв.ред.Ю.А.Кимилев[!Кимелев]. - М. : ИНИОН, 1991. - 101 с. ; 21см. - (Проблемы 

религии и атеизма за рубежом/АН СССР,ИНИОН). - 0.60 р. 

10.Смирнов, Алексей Евгеньевич.    Религиозный опыт. Религиозная традиция. 

Религиозное обращение [Текст] : учеб. пособие / А. Е. Смирнов ; рец.: Д. В. Козлов, С. И. 

Кузнецов ; Иркутский гос. ун-т, Ист. фак., Межрегион. ин-т обществ. наук. - Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2013. - 105 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 102-105. -ISBN 978-5-9624-0987 : 250.00 

р., 250.00 р. 

11.    Тиллих, Пауль.     Избранное.Теология культуры [Текст] : пер.с англ. / П. Тиллих ; 

Отв.ред.и авт.послесл.С.В.Лезов. - М. : Юристъ, 1995. - 479 с. ; 22см. - (Лики 

культуры:ЛК). - ISBN 5735700219 : 25.00 р. 

12. Тиллих, Пауль    Систематическая теология [Текст] / Тиллих,Пауль. - СПб. : 

Университет.кн.   Т.3. - 2000. - 415 с. ; 21см. - (Университетская библиотека.Философия). - 

ISBN 5791400082 : 110.00 р. 

13.Хлебников, Г. В.   Философская теология античности и современность : аналит. обзор / 

Г. В. Хлебников ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. - М. : 
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Изд-во ИНИОН РАН, 2007. - 148 с. ; 20 см. - (Проблемы философии). - Библиогр.: с. 142-

148. - ISBN 5-248-00210-9 : 116.81 р. 

 14.  Философические и теологические опыты [Текст] / Андрей Кураев (дьякон). - М. : 

Книга, 1991. - 251 с. ; 21см. - ISBN 5212006376 : 3.50 р. 

 

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы. 

Рекомендуется использование электронных материалов сайтов: 

http://tvorenia.russportal.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1.  Иркутский Государственный университет Научная библиотека 

http://ellib.library.isu.ru 

2. Электронно – библиотечная система православного свято-тихоновского 

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

3. Поисковый портал – издательство http://www.mbdocs.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» // 

http://window.edu.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Для изучения дисциплины «Научная апологетика» необходимо наличие основной 

литературы в библиотеке вуза в соответствии с нормами обеспеченности учебных 

дисциплин. Следует отметить, что практически все источники и литература доступны в 

Интернете. Для изучения интернет-ресурсов, подготовки практикумов и рефератов 

необходимо обеспечить студентам доступ к Интернету. 

10. Образовательные технологии: 

Работа в аудитории включает в себя: лекции; практические занятия (семинары); после 

освоения основных тем студенты представляют доклады. 

Проведение лекций базируется на постоянно обновляющемся лекционном курсе. 

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети 

Интернет с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также для подготовки к различным формам отчетности (тесты). 

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 (могут быть в виде тестов, ситуационных задач,  деловых и ролевых игр, 

диспутов, тренингов и др. Назначение оценочных средств  ТК – выявить 

сформированность компетенций – указать каких конкретно). 

http://tvorenia.russportal.ru/
http://ellib.library.isu.ru/
https://elib.pstgu.ru/
http://www.mbdocs.ru/
http://window.edu.ru/
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Примерные темы докладов: 

1. Апологетическая мысль до IV столетия. 

2. Основные черты антропологии бл. Августина. 

3. Апологетика отцов-каппадокийцев. 

4. «Естественное богословие» Фомы Аквинского. 

5. Христианская апологетика в эпоху Возрождения. 

6. Учение Канта о доказательствах бытия Бога. 

7. Учение Юма о религии. 

8. Учение Гегеля о религии. 

9. Учение Шлейермахера о религии. 

10. Учение Канта о религии «в пределах только разума». 

11.  Православное учение о возникновении религии (по работам Кудрявцева- Платонова). 

12.  Просветительская концепция возникновения религии и ее критика. 

13.  Марксистская концепция возникновения религии и ее критика. 

14.  Отношение отцов Церкви к философии. 

15.  Отцы Церкви об отношении веры и разума. 

16.  Отцы Церкви о возможности доказательств бытия Бога. 

17.  История онтологического доказательства бытия Бога. 

18.  Нравственное доказательство бытия Бога. 

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

зачета). 

Вопросы и задания к зачету:   

1. Что такое религия? Значение слова «религия». Сущностные черты религии. Религия и 

религиозно-философские учения. 

2. Атеистические концепции возникновения религии (Фейербах, Маркс, Фрейд) и их 

критика. 

3. Просветительская концепция возникновения религии и ее критика. 

4. Эволюционистская (анимистическая) концепция возникновения религии и ее критика. 

Современная наука о возникновении религии. Христианство о причинах 

возникновения язычества. 

5. Вера и разум: гармония или конфликт? Можно ли доказывать религиозные положения? 

6. Вопрос об отношении веры и разума в средневековой мысли. 

7. О доказательствах бытия Бога. Виды доказательств, отношение к ним отцов Церкви, 

православное решение вопроса. Историческое и религиозно-опытное доказательства. 

8. Онтологическое доказательство бытия Бога. 
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9. Нравственное доказательство бытия Бога. 

10. Космологическое и телеологическое доказательство бытия Бога. 

11. Отношение христианства и науки в XVII-XX вв. Так называемые конфликты науки и 

религии (Дж. Бруно, Г. Галилей). 

12. Сравнительная характеристика аристотелевской и современной науки. 

13. Существуют ли чудеса? Отношение к чудесам с точки зрения естественнонаучного и 

христианского мировоззрений. 

14. Соответствие «шестоднева» положениям современных наук. 

15. Проблема существования и бессмертия души человека. Природа души. 

16. Доказательство бессмертия души Платоном и Плоти ном. 

17. Спор свт. Игнатия (Брянчанинова) и свт. Феофана Затворника о природе души. 

18. О христианском понимании человеческой свободы. 

19. Отношение христианства к телу человека. Смысл жизни. 

20. Почему в мире существуют зло и страдания? 

21. Свободен ли «раб Божий»? 

22. Нецерковные свидетельства о Христе и ранних христианах. «Туринская плащаница». 

23. Соответствует ли написанное в Библии данным исторических наук? 

24. Что такое истина? Христианство как единственное учение, дающее решение 

проблемы истины. 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 опрос Апологетика как научная 

дисциплина. 

ОК-2 

ПК-3 

2 доклады Особенности апологетики в эпоху 

Возрождения.  

ОК-2 

 

3 тестирование Важность правильного решения 

вопроса об изначальном характере 

религии. Критический обзор 

различных атеистических теорий о 

происхождении религии: а) 

просветительская концепция (обман, 

страх, невежество как причины 

возникновения религии), б) учение 

Фейербаха, в) марксистская 

ОК-2 
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концепция (классовые корни 

религии), г) эволюционистская 

(анимистическая) теория, д) 

фрейдизм. 

4  доклады О возможности и ограниченности 

использования рациональных 

доказательств религиозных истин. 

ОК-2 

ПК-3 

5 опрос Историческое доказательство бытия 

Бога. 

ОК-2 

 

6 конспект Боговоплощение как освящение 

мира, математизация есте-

ствознания, его теоретичность. 

Отличие аристотелевской науки от 

га- лилеевской. Антиеретическая и 

антиоккультная направленность 

науки в XVII веке. 

ОК-2 

 

7 доклады Попытка Шрёдингера объяснить 

жизнь с точки зрения физики, ее 

неудача. Евхаристия как наиболее 

наглядное чудо.  

ПК-3 

8 конспект Толкование Шестоднева в контексте 

всего христианского учения о мире 

и человеке. Специфика языка 

Шестоднева. 

ПК-3 

9. конспект Свобода и грехопадение.  ОК-2 

ПК-3 
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