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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, направленных на полу-

чение фундаментальных теоретических знаний в области методики преподавания Основ право-

славной культуры, а также приобретение практических навыков и умений в указанной области. 

Задачи дисциплины: 

• проанализировать представления о педагогике как науке, методологических основах, поня-
тийно-категориальном аппарате, о сущности, закономерностях и принципах образователь-
ного процесса, о содержании, формах и методах обучения; о закономерностях и механизмах 
психики, теоретических принципах; 

• сформировать ответственное отношение к учению, самостоятельность мышления, способ-

ность к анализу и самооценке; 

• развивать профессиональные умения и навыки, ориентировать студентов в современных 

научных концепциях, способствовать развитию интереса к педагогике; создавать условия 

для развития умений самостоятельного анализа предлагаемого учебного материала, творче-

ского решения ситуаций и аргументированного обоснования решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: 

Дисциплина включена в обязательную часть, модуль «Надпрофессиональная подготовка, 

социальная и профессиональная коммуникация» (Б1.О.16) учебного плана подготовки основной 

профессиональной образовательной программы Подготовка служителей и религиозного персо-

нала религиозных организаций, профиль «Православная теология».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями к содержанию основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности в течение 

всей жизни. 

Индикаторы: 

• УК-6.3 Имеет представление о возможностях дальнейшего профессионального разви-

тия на основе полученных знаний в области традиционной нравственности, а также пра-

вославного нравственно-аскетического учения, православной антропологии, литургиче-

ского богословия; 

• УК-6.4 Определяет (знает) основные концепции современной акмеологии; планирует 

дальнесрочные, среднесрочные и краткосрочные горизонты личностного развития; вла-

деет навыками самоорганизации (самодисциплины) и саморазвития для осуществления 

целей личностного развития. 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональ-
ной сферах. 

Индикаторы: 

• УК-9.1 Определяет (знает) основные дефектологические нозологии, а также современ-
ные подходы к социально-психологической адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• УК-9.2 Использует базовые психолого-педагогические инструменты формирования, 
управления и коррекции поведения; владеет конструктивными навыками и стратегиями 
управления поведением. 

ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук при решении теологических задач. 
Индикаторы: 

• ОПК-7.9 Оперирует междисциплинарными знаниями при решении теологических за-
дач. 

ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач церковно-практической де-
ятельности. 

Индикаторы: 

• ПК-1.3 Умеет осуществлять церковно-просветительскую деятельность. 
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ПК-3 Способен к педагогической деятельности теологической направленности. 
Индикаторы: 

• ПК-3.1 Определяет (знает) современные педагогические методики и технологии, вла-
деет навыками в педагогической, воспитательной и просветительской деятельности. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП. 
Индекс компе-

тенции и ее со-

держание по 

ФГОС ВО/ 

ОПОП 

 

 

Индикаторы 

 

 

Показатели 

формирования 

 

Уровни освоения компетенции 

 

Высокий 

(продвинутый) 

Хороший 

(базовый) 

Достаточный 

(минимальный) 

УК-6 Спосо-

бен к самосо-

вершенство-

ванию на ос-

нове традици-

онной нрав-

ственности в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.3 Имеет 

представление о 

возможностях 

дальнейшего про-

фессионального 

развития на основе 

полученных зна-

ний в области тра-

диционной нрав-

ственности, а 

также православ-

ного нравственно-

аскетического уче-

ния, православной 

антропологии, ли-

тургического бого-

словия. 

 

УК-6.4 Определяет 

(знает) основные 

концепции совре-

менной акмеоло-

гии; планирует 

дальнесрочные, 

среднесрочные и 

краткосрочные го-

ризонты личност-

ного развития; вла-

деет навыками са-

моорганизации (са-

модисциплины) и 

саморазвития для 

осуществления це-

лей личностного 

развития. 

Знать О возможностях 

дальнейшего про-

фессионального 

развития на основе 

полученных зна-

ний в области тра-

диционной нрав-

ственности, а 

также православ-

ного нравственно-

аскетического уче-

ния, православной 

антропологии, ли-

тургического бого-

словия. 

Отлично знает воз-

можности дальней-

шего профессио-

нального развития 

на основе получен-

ных знаний в обла-

сти традиционной 

нравственности, а 

также православ-

ного нравственно-

аскетического уче-

ния, православной 

антропологии, ли-

тургического бого-

словия. 

В целом знает о 

возможностях 

дальнейшего про-

фессионального 

развития на основе 

полученных зна-

ний в области тра-

диционной нрав-

ственности, а 

также православ-

ного нравственно-

аскетического уче-

ния, православной 

антропологии, ли-

тургического бого-

словия. 

Недостаточно хо-

рошо знает о воз-

можностях дальней-

шего профессиональ-

ного развития на ос-

нове полученных 

знаний в области 

традиционной нрав-

ственности, а также 

православного нрав-

ственно-аскетиче-

ского учения, право-

славной антрополо-

гии, литургического 

богословия. 

Уметь Определять ос-

новные концеп-

ции современной 

акмеологии; пла-

нировать дальне-

срочные, средне-

срочные и крат-

косрочные гори-

зонты личност-

ного развития 

Определяет ос-

новные концеп-

ции современной 

акмеологии; пла-

нировать дальне-

срочные, средне-

срочные и крат-

косрочные гори-

зонты личност-

ного развития 

Способен опреде-

лять основные кон-

цепции современ-

ной акмеологии; 

планировать даль-

несрочные, средне-

срочные и кратко-

срочные горизонты 

личностного разви-

тия 

Слабо определять 

основные концеп-

ции современной 

акмеологии; плани-

ровать дальнесроч-

ные, среднесроч-

ные и краткосроч-

ные горизонты лич-

ностного развития 

Прак-

тиче-

ские 

навы-

ки  

(вла-

деть) 

Владеет навы-

ками самооргани-

зации (самодис-

циплины) и само-

развития для осу-

ществления це-

лей личностного 

развития. 

Отлично владеет 

навыками само-

организации (са-

модисциплины) и 

саморазвития для 

осуществления 

целей личност-

ного развития. 

Хорошо владеет 

навыками само-

организации (са-

модисциплины) и 

саморазвития для 

осуществления 

целей личност-

ного развития. 

Недостаточно хо-

рошо владеет навы-

ками самоорганиза-

ции (самодисци-

плины) и саморазви-

тия для осуществле-

ния целей личност-

ного развития. 

УК-9 Спосо-

бен использо-

вать базовые 

дефектологи-

ческие знания 

в социальной 

и профессио-

нальной сфе-

рах. 

 

 

УК-9.1 Опреде-

ляет (знает) ос-

новные дефекто-

логические нозо-

логии, а также со-

временные под-

ходы к соци-

ально-психологи-

ческой адаптации 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

 

УК-9.2 Исполь-

зует базовые пси-

холого-педагоги-

ческие инстру-

менты формиро-

вания, управле-

ния и коррекции 

поведения; вла-

Знать Основные дефек-

тологические но-

зологии, а также 

современные 

подходы к соци-

ально-психологи-

ческой адаптации 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новных дефекто-

логических нозо-

логий, а также со-

временных под-

ходов к соци-

ально-психологи-

ческой адаптации 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

В целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы зна-

ния основных де-

фектологических 

нозологий, а также 

современных под-

ходов к социально-

психологической 

адаптации инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

Общие, но не 

структурированные 

базовые дефектоло-

гические знания ос-

новных дефектоло-

гических нозоло-

гий, а также совре-

менных подходов к 

социально-психо-

логической адапта-

ции инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Уметь Использовать ба-

зовые психолого-

педагогические 

инструменты 

формирования, 

управления и 

коррекции пове-

дения. 

Сформированное, 

систематическое 

умение использо-

вать базовые пси-

холого-педагоги-

ческие инстру-

менты формиро-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать базовые пси-

холого-педагогиче-

ские инструменты 

формирования, 

Удовлетворитель-

ное, но не система-

тически осуществ-

ляемое умение ис-

пользовать базовые 

психолого-педаго-

гические инстру-

менты формирова-

ния, управления и 
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деет конструк-

тивными навы-

ками и стратеги-

ями управления 

поведением. 

вания, управле-

ния и коррекции 

поведения. 

управления и кор-

рекции поведения. 

коррекции поведе-

ния. 

Прак-

тиче-

ские 

навык

и 

(вла-

деть) 

Конструктив-

ными навыками и 

стратегиями 

управления пове-

дением. 

Успешное и си-

стематическое 

владение кон-

структивными 

навыками и стра-

тегиями управле-

ния поведением. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение кон-

структивными 

навыками и страте-

гиями управления 

поведением. 

Удовлетворитель-

ное, но не система-

тически осуществ-

ляемое навыками и 

стратегиями управ-

ления поведением. 

ОПК-7 Спо-

собен исполь-

зовать знания 

смежных наук 

при решении 

теологиче-

ских задач. 

 

ОПК-7.9 Опери-

рует междисци-

плинарными зна-

ниями при реше-

нии теологиче-

ских задач. 

Знать Базовые знания 

дисциплин, изуча-

емых в рамках ос-

новной профессио-

нальной образова-

тельной про-

граммы. 

Сформированные 

и систематиче-

ские базовые зна-

ния изучаемых 

дисциплин. 

В целом сформи-

рованные, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

базовые знания 

изучаемых дис-

циплин. 

Базовые знания 

изучаемых дисци-

плин. 

Уметь Использовать 

знания смежных 

наук при реше-

нии теологиче-

ских задач. 

Использует зна-

ния смежных 

наук при реше-

нии теологиче-

ских задач. 

В целом исполь-

зует знания смеж-

ных наук при ре-

шении теологиче-

ских задач. 

Использовать зна-

ния смежных наук 

при решении тео-

логических задач. 

Прак-

тиче-

ские 

навыки 

(вла-

деть) 

Оперирует меж-

дисциплинар-

ными знаниями 

при решении тео-

логических задач. 

Оперирует меж-

дисциплинар-

ными знаниями 

при решении тео-

логических задач. 

Способен опери-

ровать междис-

циплинарными 

знаниями при ре-

шении теологиче-

ских задач. 

Оперирует междис-

циплинарными зна-

ниями при реше-

нии теологических 

задач. 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать теологи-

ческие знания 

в решении за-

дач церковно-

практической 

деятельности. 

ПК-1.3 Умеет осу-

ществлять цер-

ковно-просвети-

тельскую деятель-

ность. 

 

 

Знать 

 

Знает историю 

предметной обла-

сти специализа-

ции. (литургики/ 

канонического 

права/ нравствен-

ного богосло-

вия/др.); 

- историю форми-

рования церков-

ного богослуже-

ния, сложения 

нравственно-ас-

кетического уче-

ния и церковно-

правовой си-

стемы.  

Отлично знает ис-

торию предметной 

области специали-

зации. (литургики/ 

канонического 

права/ нравствен-

ного богосло-

вия/др.); 

историю формиро-

вания церковного 

богослужения, сло-

жения нрав-

ственно-аскетиче-

ского учения и 

церковно-правовой 

системы.  

Хорошо знает ис-

торию предмет-

ной области спе-

циализации. (ли-

тургики/ канони-

ческого права/ 

нравственного 

богословия/др.); 

историю формиро-

вания церковного 

богослужения, сло-

жения нрав-

ственно-аскетиче-

ского учения и цер-

ковно-правовой си-

стемы.  

Плохо знает исто-

рию предметной 

области специали-

зации. (литургики/ 

канонического 

права/ нравствен-

ного богосло-

вия/др.); историю 

формирования цер-

ковного богослуже-

ния, сложения 

нравственно-аске-

тического учения и 

церковно-правовой 

системы.  

 

Уметь Умеет использо-

вать теологические 

знания в решении 

задач церковно-

практической дея-

тельности. 

Умеет использо-

вать теологиче-

ские знания в ре-

шении задач цер-

ковно-практиче-

ской деятельно-

сти. 

Умеет использо-

вать теологиче-

ские знания в ре-

шении задач цер-

ковно-практиче-

ской деятельно-

сти. 

Затрудняется ис-

пользовать теоло-

гические знания в 

решении задач цер-

ковно-практиче-

ской деятельности. 

Прак-

тиче-

ские 

навыки 

(вла-

деть) 

Владеть навы-

ками осуществле-

ния церковно-

просветительской 

деятельности.  

Отлично владеет 

навыками осу-

ществления цер-

ковно-просвети-

тельской деятель-

ности. 

Владеет навы-

ками осуществле-

ния церковно-

просветительской 

деятельности. 

С трудом владеет 

навыками осу-

ществления цер-

ковно-просвети-

тельской деятель-

ности. 

ПК-3 Спосо-

бен к педаго-

гической дея-

тельности 

теологиче-

ской направ-

ленности. 

 

ПК-3.1 Опреде-

ляет (знает) со-

временные педа-

гогические мето-

дики и техноло-

гии, владеет 

навыками в педа-

гогической, вос-

питательной и 

Знать 

 

Современные пе-

дагогические ме-

тодики и техно-

логии. 

Отлично знает со-

временные педагоги-

ческие методики и 

технологии. 

Знает современ-

ные педагогиче-

ские методики и 

технологии. 

Слабо знает совре-

менные педагоги-

ческие методики и 

технологии. 

Уметь Осуществлять пе-

дагогическую де-

ятельность теоло-

гической направ-

ленности.  

Отлично осу-

ществляет педа-

гогическую дея-

тельность теоло-

гической направ-

ленности. 

Умеет осуществ-

лять педагогиче-

скую деятель-

ность теологиче-

ской направлен-

ности. 

Недостаточно хо-

рошо осуществляет 

педагогическую де-

ятельность теоло-

гической направ-

ленности. 



6 

просветительской 

деятельности. 

Прак-

тиче-

ские 

навыки 

(вла-

деть) 

Владеет навы-

ками в педагоги-

ческой, воспита-

тельной и просве-

тительской дея-

тельности. 

Отлично владеет 

навыками в педа-

гогической, воспи-

тательной и про-

светительской дея-

тельности. 

Владеет навы-

ками в педагоги-

ческой, воспита-

тельной и просве-

тительской дея-

тельности. 

Слабо владеет 

навыками в педаго-

гической, воспита-

тельной и просве-

тительской дея-

тельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общий объём дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 

V семестр 

№ 

п/п 

Номер (№) и наименование 

раздела дисциплины 

Трудоемкость дисциплины 

по видам занятий (работ) 

Текущий контроль  

(по разделу) 

Л
ек

. 
 

П
р

.\
 С

ем
. 

Л
Р

. 

С
ам

. 
 

р
аб

о
та

 

Ч
ас

ы
 н

а 
к
о
н

-

тр
о

л
ь
 к

 з
ач

. 

/э
к
з.

 

В
с
е
го

  

ч
а

со
в

 

1 Становление и развитие православной 

педагогики 

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

2 Педагогические идеи в святоотеческих 

трудах 

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

3 Отеческое поучение в православной пе-

дагогике 

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

4 Церковно-педагогическая мысль XVII – 

XVIII вв. 

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

5 Философско-историческое и антрополо-

гическое обоснование идеалов православ-

ной педагогики в трудах русских религи-

озных философов к. XIX – н. XIX вв. 

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

6 Философско-историческое и антрополо-

гическое обоснование идеалов право-

славной педагогики в трудах религиоз-

ных философов Русского Зарубежья  

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

7 Православная педагогика протоиерея 

Василия Зеньковского 

2 4  4  10 опрос, письменная прове-

рочная работа 

8 Подготовка к промежуточной аттеста-

ции (контроль)/аттестация 
    2 2 Зачет  

Итого 14 28  28 2 72  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

№ и наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. Становление и разви-

тие православной педагогики. 

Ветхозаветные педагогические идеи. Цель и содержание Ветхозаветного 

воспитания. Особенности семейного и общественного воспитания. Хри-

стианский идеал, цель и задачи воспитания.  

2. Раздел 2. Педагогические идеи в 

святоотеческих трудах. 

Апостолы и их преемники о воспитании. Педагогика святых отцов и учи-

телей церкви: Тертуллиан, святой Киприан епископ Карфагенский, Кли-

мент Александрийский. Воспитательное значение житий святых.  

3. Раздел 3. Отеческое поучение в 

православной педагогике. 

Педагогические идеи «Поучения» Владимира Мономаха. Отражение 

православной педагогической культуры в Домострое.  

4. Раздел 4. Церковно-педагогиче-

ская мысль XVII – XVIII вв. 

Идеи нравственного, семейного воспитания в наследии митрополита 

Дмитрия Ростовского, святителя Тихона Задонского, «Слово о чело-

веке», «Аскетические опыты», «Приношение современному монаше-

ству», «Отечник» и др.труды свт. Игнатия Брянчанинова. 

5. Раздел 5. Философско-истори-

ческое и антропологическое 

обоснование идеалов право-

славной педагогики в трудах 

русских религиозных филосо-

фов к. XIX – н. XIX вв. 

Воспитание и его функции в педагогической концепции П.Д. Юркевича. 

Антропология К.Н. Леонтьева. Социальные задачи христианства в твор-

честве В.С. Соловьева. В.В. Розанов и его мысли о воспитании.  

6. Раздел 6. Философско-истори-

ческое и антропологическое 

обоснование идеалов право-

Философско-образовательная концепция прот. Сергия Булгакова. 

Франк о соборности. Н.А. Бердяев и его идея о творчестве. Идея свободы 
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славной педагогики в трудах ре-

лигиозных философов Русского 

Зарубежья.  

и концепция личности в творчестве Бердяева. И.А. Ильин о путях духов-

ного самосозидания личности в работе «Аксиомы религиозного опыта». 

Обоснование необходимости духовного образования личности.  

7. Раздел 7. Православная педаго-

гика протоиерея Василия Зень-

ковского. 

Становление творческого пути Зеньковского в Киевском университете. 

Постановка вопроса о метафизической сущности личности, о целостном 

и иерархическом строении личности, о присущей ей логике духовного 

развития. Особенности организации социального воспитания. Семья как 

основной фактор социализации личности в творчестве Зеньковского.  

 

 5.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины 

Контактная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам занятий), часов СРС 

ча-
сов 

Всего 
часов 

Лек-
ции 

Практ./ 
семин. 

занятия 

Лаб. 
заня-
тия 

Он-
лайн 

Другие виды 
контактной 

работы 
1 Раздел 1. Становление и разви-

тие православной педагогики. 
2 4    4 10 

2 Раздел 2. Педагогические идеи 

в святоотеческих трудах. 
2 4    4 10 

3 Раздел 3. Отеческое поучение в 

православной педагогике. 
2 4    4 10 

4 Раздел 4. Церковно-педагогиче-

ская мысль XVII – XVIII вв. 
2 4    4 10 

5 Раздел 5. Философско-истори-

ческое и антропологическое 

обоснование идеалов право-

славной педагогики в трудах 

русских религиозных филосо-

фов к. XIX – н. XIX вв. 

2 4    4 10 

6 Раздел 6. Философско-историче-

ское и антропологическое обос-

нование идеалов православной 

педагогики в трудах религиозных 

философов Русского Зарубежья.  

2 4    4 10 

7 Раздел 7. Православная педаго-

гика протоиерея Василия Зень-

ковского. 

2 4    4 10 

8 Контроль     2  2 

 

6. Лекционные занятия  
№ 

заня-
тия 

Наименование раздела  
дисциплин Темы лекций 

Трудоем-
кость, 
часов 

1 Раздел 1. Становление и разви-

тие православной педагогики. 
Ветхозаветные педагогические идеи. Цель и содержа-

ние Ветхозаветного воспитания. Особенности семей-

ного и общественного воспитания. Христианский 

идеал, цель и задачи воспитания.  

2 

2 Раздел 2. Педагогические идеи 

в святоотеческих трудах. 
Апостолы и их преемники о воспитании. Педагогика 

святых отцов и учителей церкви: Тертуллиан, святой 

Киприан епископ Карфагенский, Климент Алексан-

дрийский. Воспитательное значение житий святых.  

2 

3 Раздел 3. Отеческое поучение 

в православной педагогике. 
Педагогические идеи «Поучения» Владимира Моно-

маха. Отражение православной педагогической куль-

туры в Домострое.  

2 

4 Раздел 4. Церковно-педагоги-

ческая мысль XVII – XVIII вв. 
Идеи нравственного, семейного воспитания в наследии 

митрополита Дмитрия Ростовского, святителя Тихона 

Задонского, «Слово о человеке», «Аскетические 

опыты», «Приношение современному монашеству», 

«Отечник» и др.труды свт. Игнатия Брянчанинова. 

2 

5 Раздел 5. Философско-истори-

ческое и антропологическое 

обоснование идеалов право-

славной педагогики в трудах 

Воспитание и его функции в педагогической концепции 

П.Д. Юркевича. Антропология К.Н. Леонтьева. Соци-

альные задачи христианства в творчестве В.С. Соловь-

ева. В.В. Розанов и его мысли о воспитании.  

2 
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русских религиозных филосо-

фов к. XIX – н. XIX вв. 

6 Раздел 6. Философско-истори-

ческое и антропологическое 

обоснование идеалов право-

славной педагогики в трудах 

религиозных философов Рус-

ского Зарубежья.  

Философско-образовательная концепция прот. Сергия 

Булгакова. Франк о соборности. Н.А. Бердяев и его идея 

о творчестве. Идея свободы и концепция личности в 

творчестве Бердяева. И.А. Ильин о путях духовного са-

мосозидания личности в работе «Аксиомы религиоз-

ного опыта». Обоснование необходимости духовного 

образования личности.  

2 

7 Раздел 7. Православная педа-

гогика протоиерея Василия 

Зеньковского. 

Становление творческого пути Зеньковского в Киев-

ском университете. Постановка вопроса о метафизиче-

ской сущности личности, о целостном и иерархическом 

строении личности, о присущей ей логике духовного 

развития. Особенности организации социального вос-

питания. Семья как основной фактор социализации 

личности в творчестве Зеньковского.  

2 

8 Итого  14 

 
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 
8. Практические/ семинарские занятия  

№ 

заня

тия 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Темы практических/ 

семинарских занятий 

Трудоем

кость, 

часов 

Формы 

контроля 

Индекс 

формируемой 

компетенции 
1 Раздел 1. 

Становление и 

развитие 

православной 

педагогики. 

Ветхозаветные педагогические идеи. 

Цель и содержание Ветхозаветного 

воспитания. Особенности семейного 

и общественного воспитания. 

Христианский идеал, цель и задачи 

воспитания.  

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 

2 Раздел 2. 

Педагогические 

идеи в 

святоотеческих 

трудах. 

Апостолы и их преемники о 

воспитании. Педагогика святых 

отцов и учителей церкви: 

Тертуллиан, святой Киприан 

епископ Карфагенский, Климент 

Александрийский. Воспитательное 

значение житий святых.  

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля; 

практические 

задания, 

выполняемые 

на занятии 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 

3 Раздел 3. Отеческое 

поучение в 

православной 

педагогике. 

Педагогические идеи «Поучения» 

Владимира Мономаха. Отражение 

православной педагогической 

культуры в Домострое.  

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 

4 Раздел 4. Церковно-

педагогическая 

мысль XVII – XVIII 

вв. 

Идеи нравственного, семейного 

воспитания в наследии митрополита 

Дмитрия Ростовского, святителя 

Тихона Задонского, «Слово о 

человеке», «Аскетические опыты», 

«Приношение современному 

монашеству», «Отечник» и др.труды 

свт. Игнатия Брянчанинова. 

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 

 

5 Раздел 5. Философ-

ско-историческое и 

антропологическое 

обоснование идеа-

лов православной 

педагогики в трудах 

русских религиоз-

ных философов к. 

XIX – н. XIX вв. 

Воспитание и его функции в 

педагогической концепции П.Д. 

Юркевича. Антропология К.Н. 

Леонтьева. Социальные задачи 

христианства в творчестве В.С. 

Соловьева. В.В. Розанов и его мысли 

о воспитании.  

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 
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6 Раздел 6. 

Философско-

историческое и 

антропологическое 

обоснование 

идеалов 

православной 

педагогики в трудах 

религиозных 

философов Русского 

Зарубежья.  

Философско-образовательная 

концепция прот. Сергия Булгакова. 

Франк о соборности. Н.А. Бердяев и 

его идея о творчестве. Идея свободы 

и концепция личности в творчестве 

Бердяева. И.А. Ильин о путях 

духовного самосозидания личности 

в работе «Аксиомы религиозного 

опыта». Обоснование 

необходимости духовного 

образования личности.  

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 

 

7 Раздел 7. 

Православная 

педагогика 

протоиерея Василия 

Зеньковского. 

Становление творческого пути 

Зеньковского в Киевском 

университете. Постановка вопроса о 

метафизической сущности личности, 

о целостном и иерархическом 

строении личности, о присущей ей 

логике духовного развития. 

Особенности организации 

социального воспитания. Семья как 

основной фактор социализации 

личности в творчестве Зеньковского.  

4 Опрос по 

вопросам 

самоконтроля 

УК-6.3 

УК-6.4 

УК-9.1 

УК-9.2  

ОПК-7.9  

ПК-1.3  

ПК-3.1 

 

8 Итого  28   

 

9. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрены  

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС: 

1. Дивногорцева, С. Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное пособие : [16+] / С. 

Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – Москва : Право-

славный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. – 243 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата обращения: 16.10.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст : электронный. 

2. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие: в 2 ч. / С. Ю. Дивногорцева. - Ч. I: 

ведение в педагогическую деятеьность. Теория и методика воспитания. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.- 

195 с.                                          

3. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пособие: в 2 ч. / С. Ю. Дивногорцева. - Ч. II: 

Теория обучения. Управление образовательными системами. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.- 195 с.                                                                  

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС: 

Педагогика : учебник / ред. П. И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – Москва : Педагогическое 

общество России, 2008. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 16.10.2022). – ISBN 978-5-93134-

371-6. – Текст : электронный. 

2. Хрестоматия по истории отечественной педагогики ХIХ–начала ХХ века / сост. Л. Н. Беленчук, Е. 

Н. Никулина, А. В. Овчинников, Е. А. Прокофьева. – Москва : Институт эффективных технологий, 

2012. – 564 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232278 (дата обращения: 16.10.2022). – ISBN 978-5-

904212-09-04. – Текст : электронный. 

3. Урбанович Л.Н. Психология и педагогика: Учебно-методическое пособие. – Смоленск, 2011. – 84 

с. 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

1. Русская православная церковь: сайт – 2004. – URL: http://www.patriarchia.ru/ – Режим доступа: 

свободный.  

2. Псково-Печерский монастырь: сайт – URL: – https://pskovo-pechersky-monastery.ru/ – Режим 

доступа: свободный.  

3. Сретенский монастырь: сайт – URL: – https://monastery.ru/ – Режим доступа: свободный.  

4. Православная энциклопедия Азбука веры: сайт – 2005. – URL: https://azbyka.ru/– Режим до-

ступа: свободный.  

http://www.patriarchia.ru/
https://pskovo-pechersky-monastery.ru/
https://monastery.ru/
https://azbyka.ru/
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5. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

6. Система Гарант: информационно-правовая электронная база: [сайт], – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:1. – Режим доступа: свободный (бесплатная Интернет-версия).  

г) перечень информационных технологий: 

Операционная система Windows (пакет Microsoft Office)  

д) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1.Сретенский монастырь: сайт – URL: – https://monastery.ru/ – Режим доступа: свободный. 

2.ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

3.ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

4.ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

специального назначения; 

1. Лекционная аудитория, оснащенная компьютером и интерактивной доской. 

б) перечень основного оборудования 

В процессе обучения используются следующие технические средства обучения: 

– компьютерное оборудование для поиска справочной и научной информации, а также контроля 

знаний студентов в электронном виде; 

– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проек-

тор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций 

студентов; 

– интерактивная доска. 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины: 

12.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине проводится в форме учебных занятий - контакт-

ная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и самостоятельная ра-

бота обучающихся. Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные за-

нятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

  – лекции (занятия лекционного типа);  

  – практические (семинарские) занятия; 

  – групповые консультации;  

  – индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуаль-

ную работу преподавателя с обучающимся;  

  – самостоятельная работа обучающихся;  

  – занятия иных видов.  

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оце-

нено преподавателем положительно.  

 В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, представленного в тематическом плане про-

граммы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям, выполняют домашнее задания, осу-

ществляют подготовку к зачету с оценкой.  

 В рамках практических (семинарских) занятий обучающиеся выполняют коллективные и 

индивидуальные задания в предметной области, соответствующей задачам профессиональной 

деятельности. Выполненные контрольные задания оформляются в виде отчетов, которые оцени-

ваются преподавателем, в том числе по результатам собеседования/защиты. 

Текущая аттестация по дисциплине  

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с локальным актом Се-

минарии (положением), регламентирующим проведение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся и организации учебного процесса с применением балльно-

рейтинговой системы оценки качества обучения.  

https://elibrary.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage:1
https://monastery.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHpyaHRUdVQwVl9Fc2pyU3AyVkRoZUpiVmk4SG5CdjVlN3oyRFRIUTJrblRfNUlKLW9SQUJRMkd2clZhTjdaOFBQM1NTNEZQMDZ4bHFjRk1wdTg4UDg&b64e=2&sign=5f57fbcca02a58cf10fd23f6eefc0644&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRXlOTHk1ZkhKUG9yS3ctUmRNTTV4bWxNdEE2M0ZfeUl2MHFiTVdYbXQtVkt2aTVldEw0cGdZVzdlRldzYXpfbnZYM2N0NmJvMy0xREd5M3hvNVBzWDRXa2VxQy1GSUw3Zw&b64e=2&sign=a3308af2c55d7ecdaee1e70d92f97d6d&keyno=17
http://www.studentlibrary.ru/
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине  

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им 

всех заданий и прохождения мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисци-

плины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (и уровня подготовленно-

сти).  

 Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет веду-

щий преподаватель (лектор) по итогам текущей аттестации.  

 Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных за-

нятий, не выполнивший успешно задания(е) обязан их отработать.  

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  

При наличии учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабаты-

вает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения до начала экзаменационной сессии (по 

графику отработок учебных занятий на кафедре). Обучающиеся в виде исключения (при наличии 

уважительной причины) могут осуществлять отработку занятий (учебных заданий) в период эк-

заменационной сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, по согласованию с преподавателем 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной 

и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой.  
          Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, он выполняет все учебные задания, запланированные на данное занятие. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

     Обучающийся, пропустивший занятия в форме мастер-класса и прочее, отрабатывает занятие 

в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое преподавателем время. Препода-

ватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся за невы-

полненное в срок задание (по неуважительной причине).  

Промежуточная аттестация по дисциплине  

В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины определен зачет. 

На зачете обучающийся оценивается: зачтено /не зачтено.  

 

12.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному по-

знанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску решений проблемных учебных ситуаций (в рам-

ках решения кейсов), аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию препо-

давателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим занятиям, к 

зачету.  

Система организации самостоятельной работы студентов включает в себя: 

1. Систему заданий для каждого студента по курсу (включая самостоятельное изучение от-

дельных вопросов). 

2. Систему заданий по работе с литературой, Интернет-источниками. 

3. Теоретическое осмысление и последующее углубление изученного материала, решение 

возникающих вопросов на занятиях с преподавателем или в результате обсуждения в 

учебной группе. Подготовка доклада по проблеме, которая интересует студента в объеме 

дисциплины. 

4.  Подготовка к тестированию и решению ситуационных задач на практических занятиях. 
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13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 

13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

В соответствии с требованиями к содержанию основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций конечными результатами освоения дисциплины «Педагогика» явля-

ется формирование компетенций, представленных в пункте 3 настоящей программы.  

Этапы формирования компетенций определяются семестровой длительностью дисци-

плины, а также соответствующей привязкой компетенций и индикаторов к содержанию дисци-

плины, представленной по семестрам и разделам (пункт 5, подпункт 5.1, пункт 8 настоящей про-

граммы). 

Шкала оценивания и критерии оценивания компетенций осуществляется на дисциплине в 

соответствии с критериями, представленными в таблице пункта 13.3.  

 

13.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Дисциплина «Педагогика» изучается в пятом семестре. Предусмотрен зачёт как вид про-

межуточной аттестации. 

В процессе обучения проводится текущий контроль знаний посредством тестирования по 

завершению каждого раздела и по окончании изучения курса.  

Итоговый контроль (зачет) может проводиться как в форме тестирования, так и в устной 

форме.  

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в семест-

ровый период и осуществляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, семи-

нарских занятиях), а также на самостоятельной работе. 

Оценка знаний на семинарских занятиях (при наличии в настоящей программе) осу-

ществляется в форме(-ах):  

  – опроса (в том числе за участие в коллоквиуме (дискуссии, дебатах, словарного диктанта, 

прочее),  

  – выступлений (тезисов, докладов, рефератов, сообщений, прочее),  

  – выполнения отдельных индивидуальных заданий (в том числе заданий по выбору, вклю-

чая доклады),  

  – прочее.  

Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина 

усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность, гибкость и кон-

кретность в толковании используемого материала для практического выполнения задания; дей-

ственность знаний, умение применять знания на практике в процессе выполнения конкретного 

практического задания.  

Оценка знаний в рамках текущей аттестации может также осуществляться в форме авто-

матизированного контроля (тестирования). 

Проведение всех форм текущей аттестации возможно (допускается) дистанционно (ДОТ) 

при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академической чест-

ности. 

 

13.3. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.  

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете 
Оценка за-

чета  

Уровень достиже-

ния компетенций 
Критерии оценки образовательных результатов 

Зачтено Достаточный ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознанное (твер-

дое) знание учебно-программного материала.  

На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-про-

граммный материал, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявля-

ется в способности анализировать, проводить сравнение и обоснование 
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выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуа-

циях. 

Не  

зачтено 

Недостаточный НЕ ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший минимальные 

(не достаточные) знания учебно-программного материала.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре: 

 

Вопросы к зачету: 
1. Ветхозаветные идеи о воспитании.   

2. Христианский идеал, цель и задачи воспитания.   

3. Педагогические идеи в трудах святых отцов и учителей Церкви (Тертуллиан, Климент 
Александрийский, свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Иоанн Златоуст).   

4. Православная педагогика в отеческих поучениях России («Поучение» Владимира Моно-
маха, Домострой, «Отеческое завещание сыну» И.Т. Посошкова, «Духовная моему сыну» В. Н. 
Татищева).  

5. Идеи духовно-нравственного воспитания личности в трудах митрополита Димитрия Ро-
стовского, святителя Тихона Задонского, святителя Игнатия Брянчанинова.   

6. Епископ Евсевий (Орлинский) и его книга «О воспитании детей в духе христианского 
благочестия».    

7. Церковно-педагогическая мысль России в XIX веке (святитель Филарет, митрополит Мос-
ковский, святитель Феофан Затворник).   

8. Педагогические идеи в наследии русских религиозных философов (А.С. Хомяков, И.В. 
Киреевский, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков, П.Д. Юркевич, К.Н.  

Леонтьев, С.Н. Трубецкой, В.В. Розанов, В.С. Соловьев).   
9. Философско-религиозное обоснование идеалов воспитания в статьях Н.И. Пирогова.  

10. Взгляды на устроение сельской школы в России Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского.   

11. К.П. Победоносцев об устроении и содержании обучения в церковно-приходской школе.  

12. Отражение православной педагогической культуры в творчестве К.Д. Ушинского.   

13. Жизнь, педагогическая деятельность и воззрения священномученика Фадея (Успенского).   

14. Педагогические идеи в наследии религиозных философов российского зарубежья (прот. 
Сергий Булгаков, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).   

15. Православная  педагогика  прот.  Василия Зеньковского.   

16. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения 
Русской православной церкви.   

17. Педагогика монастырского жительства.   

18. Этика педагогических отношений в православной педагогики.   

19. Христианская антропология как мировоззренческий компонент православной педагогики.   

20. Категориально-понятийный аппарат педагогики в контексте православной культуры.   

21. Принципы организации педагогической деятельности в контексте православной педаго-
гики.  

22. Духовно-нравственная культура педагога. 

 

14. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации дисциплин ОПОП ВО необходимо 

учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепят-

ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфра-

структуры образовательного учреждения. 

Семинария обеспечивает образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в определенном спектре нозологий.  
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При поступлении на абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, связанные с 

определенными профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некото-

рые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (согласно 78, 79-м апостоль-

ским правилам не допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, страдающие душев-

ной болезнью). 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть отнесено к 

профессиональному ограничению, семинария учитывает их образовательные потребности, в том 

числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образова-

ния, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством об-

разования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае проводится с учетом индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной аттестации опреде-

ляется преподавателем с учетом: содержания и специфических особенностей дисциплины (в том 

числе необходимости овладения определенными навыками и умениями). 

При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны 

однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех ком-

петенций, заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, предло-

жить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с учетом его нозоло-

гических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциаль-

ной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации относительно ре-

комендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учеб-

ному плану, в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в семинарии 

порядком), который может определять отдельный график прохождения обучения по данной дис-

циплине. 


