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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладеть знаниями по возникновению предпосылок и причин зарождения и развития ранних русских

нонконформистских религиозных движений;
1.2 уметь ориентироваться в религиозной жизни средневековой Руси, анализировать и сопоставлять её с западными

религиозными движениями средневековья, а также с современной религиозной жизнью в нашей стране;
1.3 освоить навыки по работе с исследовательскими трудами в области истории религиозной жизни Руси в период

средневековья;
1.4 осмыслить истоки евангельского пробуждения в России для дальнейшего осмысления самобытного феномена

евангельского христианства в России, его богословские контуры, преемственность традиции, историческую
перспективу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ООП: дисциплина входит в (базовую часть) образовательной программы подготовки магистра
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающемуся необходимы знания по дисциплинам, освоенным в рамках бакалаврской программы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Русское религиозное наследие
2.2.2. История церкви В,С

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Перечень планируемых результатов освоения
образовательной программы при изучении

дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
обеспечивающие достижение планируемых результатов

освоения образовательной программы
Шифр, компетенция Индикаторы

достижения
компетенции

Знать Уметь Владеть

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать религиозную
составляющую
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Различает
особенности различных
культур на основе
отличия их религиозной
составляющей

важнейшие
события и
личности,
оказавшие
влияние на
формирование
евангельского
движения в
России;
социально-
политические
условия,
повлиявшие на
развитие
евангельских
общин.

формулировать
аргументированные
мнения и выводы на
основе изученного
материала;
критически
оценивать
источники
информации и
различные
исторические
интерпретации.

применять знания в
межкультурном и
межконфессиональном
диалоге;
пониманием и
уважением к этическим
и культурным нормам,
связанным с
евангельским
христианством;

ОПК-2. Способен
применять углублённое
знание избранной
области теологии при
решении теологических
задач

ОПК-2.2 Извлекает
историческую и
теоретическую
богословскую
информацию из
источников

основные этапы
развития
евангельского
христианства в
России;
основные
теологические
положения
евангельского
христианства.

анализировать
исторические
источники и
документы,
относящиеся к
истории
евангельских
христиан в России;
интерпретировать
события и факты с
учётом их
исторического
контекста и
значимости.

основными методами
исторического
исследования, включая
работу с архивами,
анализом текстов и
критическим
сравнением
источников;
навыком вести
переговоры и находить
компромиссы в
сложных ситуациях,
связанных с
историческими и
религиозными
вопросами.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр

/ Курс
Часов Примеча

ние
Раздел 1.

1.1 История церкви как научная дисциплина. Термины и определения. 1 2
1.2 Исторические и современные исследования темы раннего русского

религиозного вольнодумства.
1 2

1.3 Принятие Русью христианства от Византии и последствия. 1 2
1.4 Предпосылки появления протестных религиозных движений на Руси. 1 2
1.5 Стригольники. 1 2
1.6 Нестяжатели. 1 2
1.7 Жидовствующие. 1 2
1.8 Контрольный опрос. 1 1

Раздел 2.
2.1 Московские вольнодумцы 16 века. 1 2
2.2 Влияние европейской религиозной жизни на Россию в 14-16 веке. 1 2
2.3 Учение русских религиозных вольнодумцев 14-16 века. 1 2
2.4 Историческое значение движений русского религиозного вольнодумства

14-16 века.
1 2

2.5 Религиозные движения в России 18-19. Духовное пробуждение на юге
России и Закавказье.

1 2

2.6 Социально-политический фон России 18-19 веков. 1 2
2.10 Контрольный опрос. 1 1

Раздел 3.
3.1 Лорд Рэдсток и Евангельское пробуждение в Санкт-Петербурге. 2
3.2 Санкт-Петербургская Евангельская традиция 1905-1910. 1 2
3.3 Евангельская традиция 1910-1939 года. 1 2
3.4 Преемственность традиции и духовное наследие Евангельская традиции. 1 2
3.6 Экзамен. 1 36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы к экзамену в 1 семестре:
1. «Скрытая по обстоятельствам» церковь в Пскове.
2. Московские вольнодумцы 16 века: старец Артемий, Феодосий Косой, Андрей Курбский.
3. Католицизм в Европе, исторический фон 16-го века.
4. Катары, вальденсы, гуситы и Реформация Лютера.
5. Проблема иконопочитания. Экскурс в историю иконоборчества.
6. Понимание вольнодумцами спасения, сравнение с католическим, православным и протестантским богословием.
7. Человек и его возможности в православном, католическом и реформационном богословии и в понимании
вольнодумцев.
8. Богословские тенденции времени.
9. Редсток и его сподвижники.
10. Богословие Редстока.
11. Исповедание веры В.А.Пашкова.
12. Богословское видение, представленное в корреспонденции В.А.Пашкова.
13. Православная критика или столкновение парадигм.
14. Проповедь евангелия, социальная работа, личный труд В.А.Пашкова.
15. Общество поощрения духовно-нравственного, «русский рабочий».
16. Соратники и соработники.
17. Съезд 1884 г и изгнание из России В.А.Пашкова.
18. Служение за рубежом В.А.Пашкова.
19. Иван Степанович Проханов, Широкая деятельность, богословское образование, связи с евангельским Альянсом.
20. И.В. Каргель.
21. Какие церкви и общины представляли евангельскую традицию в Санкт-Петербурге в 1905-1910 годах?
22. Как изменились взаимоотношения между евангельскими христианами и государством после революции 1917 года?
23. Какие важные религиозные издания и публикации появились среди евангельских христиан в период 1910-1939 годах?
24. Какие события в России предшествовали возникновению и развитию евангельской традиции в Санкт-Петербурге в
период 1905-1910 годов?
25. Какие основные религиозные практики и учения были характерны для евангельских общин в Санкт-Петербурге в
период 1905-1910годах?
26. Какие философские и религиозные убеждения пропагандировали русские религиозные вольнодумцы? Какие основные
идеи и концепции стояли в основе их учения?



27. Каким образом происходило принятие христианства в Руси от Византии? Какие ключевые события и личности оказали
влияние на этот процесс?
28. Какие аспекты церковной и социальной жизни были предметом критики русских религиозных вольнодумцев?
29. Какие факторы способствовали духовному пробуждению на юге России и Закавказье в 18-19 веках?
30. Какие идеи Просвещения и западной философии оказали влияние на социальные и политические преобразования в
России?
31. Какие изменения произошли в статусе и правах крестьян в 18-19 веках?
32. Какую роль играли церковь и государство в контроле и поддержке религиозных движений на юге России и Закавказье?
33. В чем заключается историческое значение принятия христианства от Византии для формирования русской
национальной идентичности?
34. Какова была роль Нестяжателей в общественной жизни России? Какие социальные слои в основном поддерживали
идеи Нестяжателей?
35. Какие идеологические принципы и учения отражали Жидовствующие? Какие основные вероучения и практики
характеризовали их религиозную жизнь?
36. Какие аспекты католической и протестантской религиозной практики были заимствованы или адаптированы в России?
37. Какие каналы и механизмы обмена религиозными идеями существовали между Европой и Россией в XIV-XVI веках?
38. В чем заключались основные различия между московскими вольнодумцами и западноевропейскими протестантами 16
века?
39. Каким образом законы Российской империи регулировали положение Жидовствующих? Какие были основные
правовые ограничения и привилегии для этой группы?
40. Какие идеи и принципы отличали московских вольнодумцев 16 века от официального православия?
41. Какие социально-экономические реформы были предприняты в 18-19 веках для модернизации страны?
42. Что представляли собой "Нестяжатели" в истории России? Каково происхождение термина "Нестяжатели"?
43. Как церковные и политические структуры в России реагировали на влияние европейских религиозных идей?
44. Какие ключевые аспекты духовного наследия Евангельской традиции оказали наибольшее влияние на развитие
христианства?
45. Каковы были реакции государственных и церковных властей на деятельность московских вольнодумцев?
46. Что представляли собой "Жидовствующие" в истории России? Каково происхождение термина "Жидовствующие"?
47. Какие исторические события и фигуры оказали наибольшее влияние на формирование Евангельской традиции?
48. Каковы были основные идеи и учения, продвигаемые лидерами евангельских христиан в 1910-1939 годах?
49. Какие религиозные движения и направления были характерны для юга России и Закавказья в 18-19 веках?
50. Как политические события и условия в России влияли на жизнь и деятельность евангелистов в Санкт-Петербурге в
начале XX века?

5.2. Темы письменных работ
Письменные работы по дисциплине не предполагаются

5.3. Критерии оценки
Критерии оценки текущего контроля успеваемости студентов в форме контрольных опросов.

Контрольный опрос проводится преподавателем по пройденному материалу. Примерный перечень вопросов для
подготовки выдаётся учащимся предварительно. В ходе опроса преподаватель может задать любые вопросы по
пройденному материалу. Устные ответы учащихся оцениваются:
• «отлично» / «5»;
• «хорошо» / «4»;
• «удовлетворительно» / «3»;
• «неудовлетворительно» / «2».

Оценка «5»: программный материал излагается последовательно, грамотно и логически стройно.
Оценка «4»: программный материал излагается последовательно, грамотно и логически стройно, имеются
несущественные неточности в ответе на вопрос.
Оценка «3»: демонстрируются знания только основного материала, без деталей, допущены неточности в ответах
навопросы, нарушена последовательность в изложении материала.
Оценка «2»: не знает значительной части программного материала, допущены существенные ошибки.

Критерии оценки текущего контроля успеваемости студентов на практических занятиях (семинарах в 1 семестре):

Подготовка доклада или сообщения для семинара представляет собой самостоятельную работу студента с учебной
и научной литературой и другими дидактическими материалами для решения ряда вопросов, проблем и задач на
этапе подготовки. Осуществляется выступление студента в ходе самого семинара и обсуждение темы с другими
учащимися. Для достижения этих целей студенту необходимо:
- самостоятельно выбрать тему дискуссии из числа предложенных преподавателем;
- изучить материалы по теме с использованием периодической, научной литературы, а также Интернет-ресурсов;
- разработать развёрнутый план-конспект обсуждения с вопросами и вариантами ответов.



Результаты работы студента оцениваются в ходе проведения практического занятия (семинара) по следующим
критериям:
• «отлично» / «5»;
• «хорошо» / «4»;
• «удовлетворительно» / «3»;
• «неудовлетворительно» / «2».

Оценка «5»: в докладе или сообщении, подготовленном студентом, затронуты проблемные вопросы, у студента
имеется собственное суждение, аргументированные ответы на вопросы оппонентов, демонстрируется
предварительная информационная готовность к обсуждению, наблюдается грамотная и четкая формулировка
вопросов.
Оценка «4»: рассмотрены все аспекты темы, дискуссионные вопросы доклада или сообщения, однако студент не
смогответить на все поступившие вопросы.
Оценка «3»: высказано типовое суждение по вопросу, выступление носит затянутый или не аргументированный
характер, не затронуты актуальные проблемы теории и практики, студент не ответил на поступившие вопросы.
Оценка «2»: не принимает участие в обсуждении, или принимает участие в обсуждении формально, собственного
мненияпо вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других докладчиков,
при подготовке доклада или сообщения вопросы темы студентом не раскрыты, не затронуты актуальные
проблемы теории и практики, дискуссионные вопросы.

Критерии оценки промежуточного контроля успеваемости студентов (экзамена в 1 семестре):

Экзамен по дисциплине проводится с целью контроля результатов систематической работы студента по освоению
содержания дисциплины, уровня знаний по предмету, умения анализировать изученные материалы, навыков
самостоятельной работы в профессиональной деятельности теолога. Ответы учащихся оцениваются по
следующимкритериям:
• «отлично» / «5»;
• «хорошо» / «4»;
«удовлетворительно» / «3»;
• «неудовлетворительно» / «2».

Оценка «5»: материал излагается последовательно, грамотно и логически стройно.
Оценка «4»: материал излагается последовательно, грамотно и логически стройно, имеются несущественные
неточности в ответе на вопрос.
Оценка «3»: демонстрируются знания только основного материала, без деталей, допущены неточности в ответах
навопросы, нарушена последовательность в изложении материала.
Оценка «2»: не знает значительной части программного материала, допущены существенные ошибки.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год стр. URL адрес

Л1.1 Бицилли П. М. Избранные труды по средневековой
истории: Россия и Запад.

М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2021. 544 с.

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=6117
78

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год стр. URL адрес

Л2.1 Флоровский Г. В Пути Русского богословия: монография. М.,Берлин: Директ-
Медиа, 2020. 672 с.

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=3634
3

6.2 Перечень программного обеспечения
6.2.1 Специализированное программное обеспечение в данном курсе не используется

6.3 Перечень информационных справочных систем

6.3.1 http://biblioclub.ru – ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 доска магнитно-маркерная настенная
7.2 монитор ЖК настенный

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611778
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611778
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации и указания для обучающихся по дисциплине представлены на кафедре и включают в себя:
методические рекомендации по освоению лекционных занятий для обучающихся;
методические рекомендации по практическим занятиям для обучающихся; методические рекомендации по
самостоятельной работе для обучающихся; методические рекомендации по организации семинарских занятий;
оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамена).


