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1. Цели и задачи дисциплины:   

1. сформировать у студентов представления о системе богословской науки и ее связи с 

философией и религиоведением; 

2. выработать у студентов общие принципы научно-богословского исследования и 

способствовать их конкретизации в квалификационных работах разного уровня;  

3. способствовать целостности базового богословского образования и определять его 

направление в течение всех лет обучения. 

4. сформировать у студентов представление об основных этапах становления 

богословского образования в христианской церковной традиции;  

5. познакомить с основными вехами и традициями богословского образования, его 

местом и значением в истории и современном состоянии богословского образования; 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. сформировать базовые представления об особенностях источников и методов 

богословской науки; 

2. сформировать представление о структуре богословской науки; 

3. определить место богословия в системе научного знания, его отношение к 

философскому знанию и его значение в современной культуре; 

4. сформировать общее представление о значении богословия для Церкви и современного 

общества; 

5. вырабатывать у студентов общие принципы научно-богословского исследования и 

умение конкретизировать их в семестровых, курсовых и квалификационных работах 

разного уровня сложности; 

6. способствовать активизации получаемых знаний, вырабатывать у студентов умение 

обсуждать богословские проблемы и научные исследования. 

7. выявить характерные черты и структуры наиболее значимых и влиятельных 

богословских школ, предназначенность их выпускников; состав, систематизацию и 

последовательность изучаемых дисциплин, место и значение богословия в этом 

образовании; внутреннюю структуру и характерные методы богословского 

образования конкретных типов; вклад изучаемых школ в общую историю 

богословского образования; 

8. сравнить богословские школы разных конфессий, определить их сходство и 

различия; 
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9. выявить характерные черты и проблемы современного богословского образования 

в России и за рубежом; уяснить место и значение богословского образования ИГУ в 

современном научно- образовательном пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части (Б1.Б)  

федерального блока государственного образовательного стандарта высшего образования 

ФГОС ВО от 17.02.2014г № 124.  

  Дисциплина «Общая теология» рассчитана на знакомство студентов со 

предыдущими богословскими дисциплинами: «Введение в теологию», «Научная 

апологетика». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

- готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3) 

- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• историю богословского образования и науки,  

• о богословии как отрасли научного знания, его основаниях, методах, источниках и 

ее современном состоянии.  

Уметь: 

• грамотно работать с богословскими текстами, уметь их анализировать и 

интерпретировать;  

• работать с научной литературой, обладать навыками работы с библиографией и 

построения историографических обзоров по отдельным вопросам и проблемам в 

рамках изучаемого предмета;  

• подготовить отчет по научной статье или монографии и представить его в виде 

доклада. 

Владеть навыками: 

• научного реферирования (в форме реферата- доклада или реферата-обзора), 
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представления результатов собственной самостоятельной работы в форме устного 

сообщения и коллективного обсуждения учебных работ студентов 

• соотнесения получаемых знаний по истории богословского с другими дисциплинами 

базового образования;  

 

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

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1    

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 1 1    

Контроль 27 27    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

180 180    

5 5    

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины.  

Раздел 1. Теология как научная дисциплина. 

Тема 1.  Общая характеристика теологии. 

Соотношение понятий теология и богословие. Исторические типы теологии. 

Соотношение естественной теологии и теологии откровения.  

Тема 2. Современная теология: задачи и методы. Важность и значение догматов. 
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Особенности современной теологии. Основные задачи и метод современной 

православной теологии. Понятие о догматах веры. Догматы как истины веры. Термин 

«догмат», история термина. Его употребление в философии, в Священном Писании 

Нового Завета. Причины появления догматов. Назначение догматов. Свойства догматов: 

теологичность (вероучительность), богооткровенность, церковность, 

общеисполнительность. Теологические формулы и термины. 

Тема 3.  Образование и культура. 

Два основных аспекта образования: обучение и воспитание. Общая перио¬дизация 

Античности с точки зрения истории образования и воспитания (архаика - классика — 

эллинизм). Образование (jiai6da / humanitas / гуманизм) как основополагающий элемент 

греческой цивилизации. Мо¬дель гармоничного человека (xaXox&yaGog) как идеальный 

тип греческой пайдейи. Основные параметры воспитания (воспитание физическое, 

музыкальное и обучение грамоте, привитие математических, медицин¬ских и 

риторических знаний и навыков) и главные способы (программы: проповедь Сократа, 

образовательные программы Платона и Исократа). Идеал всеобщего и законченного 

образования.  Во¬просы соотношения общего образования и высшей специализации. 

Раздел 2. История теологии. 

Тема 1. Теология и образование в античном мире.  

Возникновение христианства и христианского богословия. Апологетическое 

богословие раннего христианства. Богословие христианской церкви периода Вселенских 

соборов. Теология в Византии. Схоластика и теологические изыскания позднего 

средневековья (Петр Абеляр, Фома Аквинский). Теология эпохи реформации (Ж. 

Кальвин, М. Лютер, Цвингли и др.). Теологические дискурсы нового и новейшего времени 

(Барт, Тиллих, Гадамер). Два основных аспекта образования: обучение и воспитание. 

Общая периодизация Античности с точки зрения истории образования и воспитания 

(архаика - классика — эллинизм). Образование (jiai6da / humanitas / гуманизм) как 

основополагающий элемент греческой цивилизации. Модель гармоничного человека 

(xaXox&yaGog) как идеальный тип греческой пайдейи. 

Тема 2. Источники христианского вероучения. Священное Предание и Священное 

Писание.  

Вероучительные тексты Древней Церкви и Символические книги Восточной Церкви. 

Основные источники христианского вероучения: Священное Предание и Священное 

Писание. Символические книги. Понятие о священном Предании. Священное Предание в 

Ветхом и Новом Завете. Свидетельство о Предании в Священном Писании. Предание в 

Апостольских Посланиях и творениях свв. отцов Церкви. Понятие о Священном Писании. 
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Богодухновенность Священного Писания. Понимание богодухновенности в 

православном богословии. Канон Священного Писания и его богословское значение. 

Тема 3. Богословское образование в древней Церкви.  

Периодизация и значение христианства поздней античности и Византии в истории 

христианского богословия (от основания Церкви до падения Константинополя). Обра-

зование (наставление в вере, церковная педагогика) как конститутивный аспект 

христианского богословия. Образовательные институ¬ты древнего христианства: 

огласительная школа, общее образование в христианской античности на Западе и в 

Византии (епархиальное учили¬ще, семинария и монастырская школа); Аудиториум в 

Константинополе; высшая богословская школа для клириков и церковных интеллектуалов 

(на примере Александрии, Климент — Ориген) — александрийская программа 

богословского образования. 

Тема 4. Богословское образование в Византии. 

Просвещение в ранневизантийском государстве.  

Христианизированный восточный эллинизм как основа Византийской культуры. 

Христианство и язычество в византийском просвещении IY-VI вв. Константинополь — 

новый образовательный центр. Подъем духовного просвещения в середине IX в.  

Духовное просвещение и богословская наука и образование в период расцвета (IX-XV 

вв.). Церковный характер византийской науки и просвещения, роль светского и 

религиозного элементов, отсутствие их разделения на различные области. 

«Интеллигенция» как «особая прослойка» византийского общества. Низшие, средние и 

высшие школы. Покровительство императоров народному образованию в Византии. 

Раздел 3. Теология в западной Европе и в России. 

Тема 1. Теология в западной Европе.  

Основные идеи и принципы теологии на Западе. Католическое и протестантское 

богословие. Новейшие теологические доктрины и направления Западной теологии. 

Тема 2. Теология в России. 

Византийской наследие в богословской мысли России. Богословие и образование 

средневековой Руси. Богословская наука в церковной и академической среде 

(Глубоковский, Голубинский, Несмелов и др.). Религиозная философии в России и еѐ 

богословский аспект (Соловьев, Бердяев, Ильин, Франк, Трубецкой, Розанов). Теология в 

России на современном этапе. 

Тема 3. Католическое богословское образование. 

Образование в раннем Средневековье (V-XI вв.).  

http://www.pandia.ru/text/category/bogoslovie/
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Монастырские и церковные школы как первые учебные заведения Средневековья. 

Внутренние и внешние монастырские школы. Средневековая система образования и 

университеты (XI- XVI вв.). Концепция средневекового университета. Учебный процесс в 

средневековом университете. Основные направления развития средневековых 

университетов. Область знаний, востребованных в университетской среде. 

Тема 4. Протестантское богословское образование. 

Реформация и образование третьей важнейшей ветви христианства.  

Историческое, политическое и богословское значение термина «протестантизм». 

Создание новой системы образования в университетах и его связь с новым религиозным 

движением. «Евангелическая теология» и значение университетского образования для 

пасторства (должности руководителя протестантской общины); «профессионализация» 

пасторского служения в новых евангелических общинах. Изменение парадигмы 

богословского образования, роль изучения Священного Писания и основ нового «еван-

гелического» вероучения; подготовка к проповеди и катехизации как к главному делу 

протестантского пастора. Идеи протестантского богословского образования в XVII в. 

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. Догматическое 

богословие   

Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.2 

Т.4 

Р.3. 

Т.2 

         

2. Сравнительное 

богословие 

Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.1 

Р.3. 

Т.2 

      

3. История христианской 

письменности и 

патристика 

Р.1. 

Т.1 

Р.2.   

Т.1 

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. Теология как 

научная 

дисциплина. 

Общая 

характеристика 

теологии. 

Современная 

    6 12   36 54 
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теология: задачи 

и 

методы. Важнос

ть и значение 

догматов. 

2. История 

теологии. 

Теология в 

античном мире. 

Источники 

христианского 

вероучения. 

Священное 

Предание и 

Священное 

Писание.  

   6 12   36 54 

3. Теология в 

западной 

Европе и в 

России. 

Теология в 

западной 

Европе. 

Теология в 

России. 

    6        12   36 54 

 

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. Р 1. Т1. Соотношение естественной 

теологии и теологии откровения. 

18 опрос ПК-3 

ПК-6 

 

2. Р 2. Т1-2. Схоластика и теологические 

изыскания позднего 

средневековья (Петр Абеляр, 

Фома Аквинский). Теология 

эпохи реформации (Ж. Кальвин, 

М. Лютер, Цвингли и др.). 

Теологические дискурсы нового и 

новейшего времени (Барт, Тиллих, 

Гадамер).  

18 доклады ПК-3 

ПК-6 

 

3. Р 3. Т1-2. Богословская наука в церковной и 

академической среде 

(Глубоковский, Голубинский, 

Несмелов и др.). 

18 тестирован

ие 

ПК-3 

ПК-6 

 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ Тема Вид Задание Рекомендуемая Количество 
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нед. самостоятельной 

работы 

литература часов 

1 Теология: 

задачи и 

методы. 

Понятие о 

систематизации 

богословской 

науки. 

конспект Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Сухова Н.Ю. 

Богословское 

образование в 

начале XX в. — 

полемика, 

анализ, синтез // 

Сухова Н.Ю. 

Вертоград наук 

духовный. M.: 

ПСТГУ, 2007. С. 

99-142. 

27 

2 Феномен 

откровения. 

Типы 

откровения: 

Божественное 

откровение 

(Божественные 

манифестации 

и проявления) 

и естественное 

откровение 

(проявление 

Божества в 

физической 

природе и 

духовной 

природе 

разумных 

существ).  

Конспект 

основных 

положений 

Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Лосский В. Н. 

Предание и 

предания // Он 

же. По образу и 

подобию. M., 

1995. С. 129-151 

(или в другом 

издании: Он же. 

Богословие и 

боговидение. M., 

2000. С. 513-

544). 

27 

3 Антропный 

принцип в 

современной 

науке. 

Значение 

наблюдателя в 

естественно-

научном 

исследовании. 

Проблема 

субъективного 

в гума-

нитарных 

научных 

исследованиях. 

Личный 

духовный опыт 

ученого в 

богословском 

исследовании. 

конспект Составление 

схемы  

Каллист 

Диоклийский, еп. 

Священное 

Писание и 

святые Отцы о 

богословском 

образовании // 

Богословский 

сборник. Вып. 2. 

M.: Изд-во 

ПСТБИД997. С. 

142-152. 

27 
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4 Теология в 
России на 
современном 
этапе.  

конспект Непосредстве

нное 

конспектиров

ание 

Сухова Н.Ю. 
Практическое 
богословие в 
российских 
духовных 
академиях — 
проблема 
понимания и 
сложности 
развития // 
Сухова Н.Ю. 
Вертоград наук 
духовный. М. 
ПСТГУ, 2007. 
С. 244- 275. 
 

27 

 

          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 
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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 – 

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. 
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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 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. 
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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 (проектов) (при наличии)   

не предусмотрены учебным планом 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Прохоров, Евгений Александрович. Общая теология [Электронный ресурс] : учеб. 

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

"Библиотех". - Неогранич. доступ. 

2. Прохоров, Евгений Александрович. Научная апологетика [Электронный 

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

доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич.  доступ. 

3. 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 

 

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 : 19900.00 р. 1 экз 
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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 : 

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. 5экз 

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.6 1 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. 1 экз 

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. 1 1 экз 

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. 5  экз 



16 

 

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   2  экз 

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. : 

Изд-во ИНИОН РАН, 2007. - 148 с. ; 20 см. - (Проблемы философии). - Библиогр.: с. 142-

148. - ISBN 5-248-00210-9 : 116.81 р. 1 экз 

 14.  Философические и теологические опыты [Текст] / Андрей(дьякон). - М. : Книга, 1991. 

- 251 с. ; 21см. - ISBN 5212006376 : 3.50 р. 1 экз 

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 «Общая теология» 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 

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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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). 

Примерные темы рефератов: 

1. Современные школы комментаторской литературы и тематические толкования ими 

Священного Писания.  

2. Новые исследования традиции теологического толкования Священного Писания.  

3. Проблемы текстологии Священного Писания в свете новейших научных 

исследований.  

4. Актуальные проблемы палеографии Священного Писания.  

5. Вероучительные тексты Православной Церкви.  

6. Современные издания и новые переводы памятников вероучительной письменности.  

7. Современные представители и течения в православной вероучительной литературе.  

8. Определение понятия «Православная теология», значение термина "богословие".  

9. Вера и богословие.  

10. Богословие, наука и философия.  

11. Задачи и метод богословской науки.  

12. Понятие о догматах 

13. Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи. 

14. Духовное образование в XIX в. 

15. Особенности пастырского образования в духовных академиях в России XIX в. 

16. Подъем духовного просвещения в середине IX в. 

17. Константинопольская академия в IX-X вв. Миссионерская деятель¬ность 

Византийской Церкви. 

18. Секулярные тенденции и дифференциация богословского образования в XX в. 

19. Свобода научно-богословского исследования и церковная ответственность автора. 

 

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

зачета). 

Вопросы и задания к зачету: 

1. Теология как наука.  

2. Место теологии и еѐ методов в системе современного научного знания. 

3. Система современной теологии.  

4. Взаимоотношение традиции и современных концепций в теологии.  
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5.  Современные течения и школы теологии.  

6. Основные направления исследований современной теологии.  

7. Актуальные вопросы православной теологии.  

8. Генезис теологии и еѐ становление как науки.   

9. Изменение статуса теологии в системе наук.   

10. Основные этапы развития понятийно-терминологической системы теологии.  

11.  Эволюция теологических идей.  

12. Формирование первых теологических систем.   

13. Теологические системы средневековья, нового и новейшего времени.  

14. Современная теология: богословские школы и течения и их представители.  

15. История православной теологии.  

16. Взаимодействие теологии со смежными областями научного знания.  

17.  Современные внутриконфессиональные течения и трактовка ими Священного 

Писания.  

18. Современные школы комментаторской литературы и тематические толкования ими 

Священного Писания.   

19. Новые исследования традиции теологического толкования Священного Писания.  

20.  Проблемы текстологии Священного Писания в свете новейших научных 

исследований.   

21. Актуальные проблемы палеографии Священного Писания.  

22. Вероучительные тексты Православной Церкви.  

23. Современные издания и новые переводы памятников вероучительной письменности. 

24.  Современные представители и течения в православной вероучительной литературе.  

25.  Определение понятия «Православная теология», значение термина "богословие". 26. 

Вера и богословие.  

26. Богословие, наука и философия.  

27. Основные периоды и даты в истории античного образования (архаика, классика, 

эллинизм). 

28. Государственные и цивилизационные образования, воспринявшие идеал античного 

образования. 

29. Идеал античного образования: его определение, внутренняя структура, цель и 

результат. 

30. Основные принципы античной образовательной системы (общая схема, 

последовательный переход от одной ступени к другой на примере образовательных 

программ Платона и Исократа). 



19 

 

31. Соотношение всеобщего и законченного образования и высшего специального 

образования в платонической философской традиции. 

32. Основные периоды и даты в истории древнего богословия (доникей- ская эпоха, эпоха 

Вселенских Соборов, период деятельности александрийского огласительного училища и 

т.д.). 

33. Содержание и последовательность церковного оглашения по «Огласительным и 

тайноводственным беседам» св. Кирилла Иерусалимского. 

34. Главные особенности александрийской богословской образовательной программы. 

35. Сравнительная характеристика трактатов по пастырскому богословию Иоанна 

Златоуста и Григория Двоеслова. 

36. Соотношение христианского и языческого элементов в ранневизан- тийском 

просвещении. Константинопольская высшая школа при Феодосии Младшем. 

37. Соотношение светского и духовного элементов в византийской школе. 

38. Низшие, средние и высшие школы в Византии. Различные виды школ. 

39. Константинопольская Академия в IX-X вв. Миссионерская деятельность 

Византийской церкви. 

40. Реформа Константинопольской академии при Константине IX Мономахе. 

Просвещение в поздней Византии. 

41. Главные черты богословского образования в Западной Церкви до возникновения 

университетов. 

42. Концепция средневекового университета. 

43. Главные этапы развития средневекового университета. 

44. Влияние Тридентского Собора на систему католического богословского образования. 

45. Основные черты иезуитской образовательной модели; проследите ее связь с моделью 

средневекового университета. 

46. Принципы М. Лютера и Ф. Меланхтона для реформирования богословского 

образования в Германии. 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 опрос Соотношение естественной 

теологии и теологии откровения. 

 ПК-3,ПК-6 
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2 доклады Схоластика и теологические 

изыскания позднего средневековья 

(Петр Абеляр, Фома Аквинский). 

Теология эпохи реформации (Ж. 

Кальвин, М. Лютер, Цвингли и др.). 

Теологические дискурсы нового и 

новейшего времени (Барт, Тиллих, 

Гадамер).  

 ПК-6, ПК-3 

3 тестирование Богословская наука в церковной и 

академической среде (Глубоковский, 

Голубинский, Несмелов и др.). 

 ПК-3, ПК-6 
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