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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, направленных на получение 
фундаментальных теоретических знаний в области русской религиозной философии, а также 
приобретения практических навыков и умений в указанной области. 
Задачи дисциплины: 

 формирование представления об особенностях отечественной интеллектуальной традиции;  
 описание динамики религиозно-философского дискурса в истории отечественной мысли;  
 формирование представления об учении и основных идеях главных представителей русской 

религиозной философии;  
 выявление связи и взаимообусловленности русской религиозной философии и христианской 

теологии;  
 выработка умения читать и анализировать философский текст с учетом его исторического кон-

текста;  
 обогащение апологетического инструментария будущего священнослужителя Церкви;  
 расширение интеллектуальной эрудиции студента путем обращения его к религиозно-фило-

софскому контексту русской истории;  
 формирование навыка ориентации в современном интеллектуальном пространстве культуры.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана: 
Дисциплина включена в обязательную часть, модуль «Философские дисциплины» (Б1.О.11) 

учебного плана подготовки профессиональной образовательной программы «Подготовка слу-
жителей и религиозного персонала религиозных организаций» профиль «Православная теоло-
гия» и является заключительной дисциплиной модуля «Философские дисциплины».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями к содержанию основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозно-го персонала 
религиозных организаций» процесс изучения дисциплины «Русская религиозная философия» 
направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной сфере и вы-
бирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нрав-
ственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Индикаторы: 
 УК-2.3 Определяет (знает) мировоззренческие, ценностные, нравственные и правовые 

ориентиры, ресурсные ограничения, осуществляет композицию и декомпозицию про-
ектов, реализуемых в религиозной сфере; владеет навыками и приёмами организации 
и управления социальными (в том числе религиозными) проектами/ работами. 

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного разнообразия 
общества в историческом развитии и современном состоянии. 

Индикаторы: 
 УК-5.1 Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия обще-

ства, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и Церковной истории, 
истории нехристианских религий и новых религиозных движений, истории богослов-
ской и философской мысли. 

 УК-5.3 Определяет (знает) культурный и религиозный контекст общества в современ-
ном состоянии; выявляет культурные и религиозные составляющие контекста истори-
ческого развития современного общества; владеет навыками и приёмами культуроло-
гического, исторического, философского исследования различных состояний совре-
менного общества 

ОПК-6 Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном контексте. 
Индикаторы: 
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 ОПК-6.1 Знаком с существующими в социо-гуманитарных исследованиях концепци-
ями религии и религиозного опыта и представлениями о Церкви и умеет соотносить 
их с богословскими представлениями о тех же предметах; 

 ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с богословских позиций мировоззренче-
скую и ценностную составляющую различных научных концепций. 

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

 ОПК-7.2 Обладает базовыми знаниями в области истории философии, в том числе 
русской религиозной философии; 

 ОПК-7.6 Умеет выявлять идейный и событийный контекст Церковной истории и бо-
гословской мысли, в том числе русской. 
 

3.2. Планируемые результаты обучения  
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП. 
Индекс 

компетен-
ции и ее 
содержа-

ние по 
ФГОС ВО/ 

ОПОП 

 

 

Индикаторы 

 

 

Показатели  
формирования 

 

Уровни освоения компетенции 

 

 

Высокий 

 (продвинутый) 
Хороший  
(базовый) 

Достаточный 

(минимальный) 

УК-2 

Способен 
опреде-
лять круг 
задач в 
рамках 
постав-
ленной 
цели в ре-
лигиоз-
ной сфере 
и выби-
рать оп-
тималь-
ные спо-
собы их 
решения 
с учетом 
мировоз-
зренче-
ских, цен-
ностных, 
нрав-
ственных 
и право-
вых ори-
ентиров, 
имею-
щихся ре-
сурсов и 
ограниче-
ний. 

УК-2.3 Опреде-
ляет (знает) ми-
ровоззренческие, 
ценностные, 
нравственные и 
пра-вовые ориен-
тиры, ресурсные 
ограничения, 
осуществляет 
композицию и 
деком-позицию 
проектов, реали-
зуемых в религи-
озной сфере; вла-
деет навыками и 
приёмами орга-
низации и управ-
ления социаль-
ными (в том 
числе религиоз-
ными) проек-
тами/ работами 

Знать 

 

Круг задач в рам-
ках поставленной 
цели в религиоз-
ной сфере и вы-
бирать оптималь-
ные способы их 
решения с учетом 
мировоззренче-
ских, ценност-
ных, нравствен-
ных и правовых 
ориентиров, име-
ющихся ресурсов 
и ограничений. 

Определяет круг 
задач в рамках по-
ставленной цели в 
религиозной сфере 
и выбирать опти-
мальные способы 
их решения с уче-
том мировоззрен-
ческих, ценност-
ных, нравственных 
и правовых ориен-
тиров, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений. 

Способен опреде-
лить круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели в религи-
озной сфере и вы-
бирать оптималь-
ные способы их 
решения с учетом 
мировоззренче-
ских, ценностных, 
нравственных и 
правовых ориен-
тиров, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений. 

Слабо 
определяет круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели в 
религиозной сфере 
и выбирать опти-
мальные способы 
их решения с уче-
том мировоззрен-
ческих, ценност-
ных, нравственных 
и правовых ориен-
тиров, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений. 

Уметь Умеет ставить за-
дачи в религиоз-
ной сфере и пла-
нировать соб-
ственную дея-
тельность для их 
достижения. 

Хорошо умеет ста-
вить задачи в ре-
лигиозной сфере и 
планировать соб-
ственную деятель-
ность для их до-
стижения. 

Умеет ставить 
задачи в религи-
озной сфере и 
планировать соб-
ственную дея-
тельность для их 
достижения. 

Затрудняется при 
постановке задач в 
религиозной сфере 
и планировать соб-
ственную деятель-
ность для их до-
стижения. 

Прак-
тиче-
ские 
навык
и (вла-
деть) 

Опреде-
ляет мировоз-
зренческие, цен-
ностные, нрав-
ственные и право-
вые ориентиры, 
ресурсные огра-
ничения, осу-
ществляет компо-
зицию и декомпо-
зицию проектов, 
реализуемых в ре-
лигиозной сфере; 
владеет навыками 
и приёмами орга-
низации и управ-
ления социаль-
ными (в том числе 
религиозными) 
проектами/ рабо-
тами 

Опреде-
ляет мировоззрен-
ческие, ценност-
ные, нравственные 
и правовые ориен-
тиры, ресурсные 
ограничения, осу-
ществляет компо-
зицию и декомпо-
зицию проектов, 
реализуемых в ре-
лигиозной сфере; 
владеет навыками 
и приёмами орга-
низации и управле-
ния социальными 
(в том числе рели-
гиозными) проек-
тами/ работами 

Способен опреде-
лять мировоз-
зренческие, цен-
ностные, нрав-
ственные и пра-

вовые ориентиры, 
ресурсные огра-
ничения, осу-
ществляет компо-
зицию и декомпо-
зицию проектов, 
реализуемых в 
религиозной 
сфере; владеет 
навыками и приё-
мами организа-
ции и управления 
социальными (в 
том числе религи-
озными) проек-
тами/ работами 

С трудом 
определяет миро-
воззренческие, 
ценностные, нрав-
ственные и право-
вые ориентиры, ре-
сурсные ограниче-
ния, осуществляет 
композицию и де-
композицию про-
ектов, реализуе-
мых в религиозной 
сфере; владеет 
навыками и приё-
мами организации 
и управления соци-
альными (в том 
числе религиоз-
ными) проектами/ 
работами 
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УК-5. 

Способен 
выявлять 
и учиты-
вать рели-
гиозную 
составля-
ющую 
культур-
ного раз-
нообра-
зия обще-
ства в ис-
ториче-
ском раз-
витии и 
современ-
ном со-
стоянии. 

 

УК-5.1 Умеет 
выявлять религи-
озную составля-
ющую культур-
ного разнообра-
зия общества, ос-
новываясь на по-
лученных зна-
ниях в области 
всеобщей и Цер-
ковной истории, 
истории нехри-
стианских рели-
гий и новых ре-
лигиозных дви-
жений, истории 
богословской и 
философской 
мысли. 
 

УК-5.3 Опреде-
ляет (знает) куль-
турный и религи-
озный контекст 
общества в со-
временном со-
стоянии; выяв-
ляет культурные 
и религиозные 
составляющие 
контекста исто-
рического разви-
тия современ-
ного общества; 
владеет навы-
ками и приёмами 
культурологиче-
ского, историче-
ского, философ-
ского исследова-
ния различных 
состояний совре-
менного обще-
ства 

Знать Знает религиоз-
ную составляю-
щую культурного 
разнообразия об-
щества, основыва-
ясь на получен-
ных знаниях в об-
ласти всеобщей и 
Церковной исто-
рии, истории не-
христианских ре-
лигий и новых ре-
лигиозных движе-
ний, истории бо-
гословской и фи-
лософской мысли. 

Знает религиозную 
составляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства, основываясь 
на полученных 
знаниях в области 
всеобщей и Цер-
ковной истории, 
истории нехристи-
анских религий и 
новых религиоз-
ных движений, ис-
тории богослов-
ской и философ-
ской мысли. 
 

Достаточно хо-
рошо религиозную 
составляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства, основываясь 
на полученных 
знаниях в области 
всеобщей и Цер-
ковной истории, 
истории нехристи-
анских религий и 
новых религиоз-
ных движений, ис-
тории богослов-
ской и философ-
ской мысли. 

Плохо знаком с ре-
лигиозной состав-
ляющей культур-
ного разнообразия 
общества, основы-
ваясь на получен-
ных знаниях в об-
ласти всеобщей и 
Церковной исто-
рии, истории не-
христианских рели-
гий и новых рели-
гиозных движений, 
истории богослов-
ской и философ-
ской мысли. 

Уметь Умеет учитывать 
выявленную со-
ставляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства в своей про-
фессиональной 
деятельности. 

Умеет учитывать 
выявленную со-
ставляющую куль-
турного разнообра-
зия общества в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Умеет учитывать 
выявленную со-
ставляющую 
культурного раз-
нообразия обще-
ства в своей про-
фессиональной 
деятельности. 

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти не всегда учи-
тывает выявленную 
составляющую 
культурного разно-
образия общества. 

Прак-
тиче-
ские 
навык
и (вла-
деть) 

Учитывает выяв-
ленную составля-
ющую культур-
ного разнообра-
зия общества в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности. 
Владеет навыками 
и приёмами куль-
турологического, 
исторического, 
философского ис-
следования раз-
личных состояний 
современного об-
щества. 

При осуществлении 
межкультурного 
взаимодействия в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти всегда учиты-
вает выявленную 
составляющую 
культурного разно-
образия общества. 
Владеет навыками 
и приёмами культу-
рологического, ис-
торического, фило-
софского исследо-
вания различных 
состояний совре-
менного общества. 

Способен учиты-
вать в своей про-
фессиональной 
деятельности вы-
явленную состав-
ляющую культур-
ного разнообра-
зия общества и 
владеть навыками 
и приёмами куль-
турологического, 
исторического, 
философского ис-
следования раз-
личных состоя-
ний современного 
общества. 

Плохо владеет 
навыками и приё-
мами культуроло-
гического, истори-
ческого, философ-
ского исследования 
различных состоя-
ний современного 
общества. 

ОПК-6 

Способен 
выделять 
теологи-
ческую 
пробле-
матику в 
междис-
ципли-
нарном 
контек-
сте. 

 

ОПК-6.1 Знаком 
с существую-
щими в социо-

гуманитарных 
исследованиях 
концепциями ре-
лигии и религи-
озного опыта и 
представлениями 
о Церкви и умеет 
соотносить их с 
богословскими 
представлениями 
о тех же предме-
тах; 
 

ОПК-6.2 Спосо-
бен выявлять и 
анализировать с 
богословских по-
зиций мировоз-
зренческую и 
ценностную со-
ставляющую раз-
личных научных 
концепций. 

Знать Религиозные ас-
пекты есте-
ственно-научного 
знания; историю 
взаимоотношения 
науки и религии; 
мировоззренче-
ские, ценностные 
и нравственные 
основы есте-
ственно-научного 
знания и мышле-
ния; социо-гума-
нитарные концеп-
ции религии; ос-
новные подходы к 
исследованию 
природы; библей-
ский взгляд на 
происхождение и 
развитие Вселен-
ной 

Сформированные и 
систематические 
знания о религиоз-
ные аспекты есте-
ственно-научного 
знания; историю 
взаимоотношения 
науки и религии; 
мировоззренческие, 
ценностные и нрав-
ственные основы 
естественно-науч-
ного знания и мыш-
ления; социо-гума-
нитарные концеп-
ции религии; ос-
новные подходы к 
исследованию при-
роды; библейский 
взгляд на проис-
хождение и разви-
тие Вселенной  

В целом сформи-
рованные, но со-
держащие отдель-
ные пробелы зна-
ния о религиозные 
аспекты есте-
ственно-научного 
знания; историю 
взаимоотношения 
науки и религии; 
мировоззренче-
ские, ценностные 
и нравственные 
основы есте-
ственно-научного 
знания и мышле-
ния; социо-гума-
нитарные концеп-
ции религии; ос-
новные подходы к 
исследованию 
природы; библей-
ский взгляд на 
происхождение и 
развитие Вселен-
ной  

Общие, но не 
структурированные 
знания о религиоз-
ные аспекты есте-
ственно-научного 
знания; историю 
взаимоотношения 
науки и религии; 
мировоззренческие, 
ценностные и нрав-
ственные основы 
естественно-науч-
ного знания и мыш-
ления; социо-гума-
нитарные концеп-
ции религии; ос-
новные подходы к 
исследованию при-
роды; библейский 
взгляд на проис-
хождение и разви-
тие Вселенной 



 

6 

 Уметь Определять точки 
соприкосновения 
теологии и есте-
ственных наук; 
согласовывать ре-
лигиозную и есте-
ственно-научную 
картину мира; 
ориентироваться в 
системе есте-
ственно-научного 
знания как си-
стеме представле-
ний об устройстве 
и развитии Все-
ленной; согласо-
вывать религиоз-
ную и есте-
ственно-научную 
картину мира 

Сформированное, 
систематическое 
умение определять 
точки соприкосно-
вения теологии и 
естественных наук; 
согласовывать ре-
лигиозную и есте-
ственно-научную 
картину мира; ори-
ентироваться в си-
стеме естественно-

научного знания 
как системе пред-
ставлений об 
устройстве и разви-
тии Вселенной; со-
гласовывать рели-
гиозную и есте-
ственно-научную 
картину мира 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
определять точки 
соприкосновения 
теологии и есте-
ственных наук; 
согласовывать ре-
лигиозную и есте-
ственно-научную 
картину мира; 
ориентироваться 
в системе есте-
ственно-научного 
знания как си-
стеме представле-
ний об устрой-
стве и развитии 
Вселенной; согла-
совывать религи-
озную и есте-
ственно-научную 
картину мира 

Удовлетворитель-
ное, но не система-
тически осуществ-
ляемое умение 
определять точки 
соприкосновения 
теологии и есте-
ственных наук; со-
гласовывать рели-
гиозную и есте-
ственно-научную 
картину мира; ори-
ентироваться в си-
стеме естественно-

научного знания 
как системе пред-
ставлений об 
устройстве и разви-
тии Вселенной; со-
гласовывать рели-
гиозную и есте-
ственно-научную 
картину мира  

Прак-
тиче-
ские 
навык
и (вла-
деть) 

Навыками крити-
ческого анализа 
библейских тек-
стов, затрагиваю-
щих вопросы эво-
люционной тео-
рии; навыками 
рассмотрения есте-
ственно-научных 
проблем в свете 
теологического 
знания; способно-
стью к восприя-
тию, обобщению, 
анализу и синтезу 
информации из об-
ласти естественно-

научного знания; 
способностью ак-
туализировать 
взгляды святых от-
цов Церкви на ос-
новные проблемы 

естественных наук 

Успешное и систе-
матическое владе-
ние навыками кри-
тического анализа 
библейских текстов, 
затрагивающих во-
просы эволюцион-
ной теории; навы-
ками рассмотрения 
естественно-науч-
ных проблем в свете 
теологического зна-
ния; способностью 
к восприятию, обоб-
щению, анализу и 
синтезу информа-
ции из области есте-
ственно-научного 
знания; способно-
стью актуализиро-
вать взгляды святых 
отцов Церкви на ос-
новные проблемы 
естественных наук  

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
владение навы-
ками критического 
анализа библей-
ских текстов, за-
трагивающих во-
просы эволюцион-
ной теории; навы-
ками рассмотрения 
естественно-науч-
ных проблем в 
свете теологиче-
ского знания; спо-
собностью к вос-
приятию, обобще-
нию, анализу и 
синтезу информа-
ции из области 
естественно-науч-
ного знания; спо-
собностью актуа-
лизировать 
взгляды святых от-
цов Церкви на ос-
новные проблемы 
естественных наук 

Удовлетворитель-
ное, но не система-
тическое владение 
навыками критиче-
ского анализа биб-
лейских текстов, за-
трагивающих во-
просы эволюцион-
ной теории; навы-
ками рассмотрения 
естественно-науч-
ных проблем в свете 
теологического зна-
ния; способностью к 
восприятию, обоб-
щению, анализу и 
синтезу информа-
ции из области есте-
ственно-научного 
знания; способно-
стью актуализиро-
вать взгляды святых 
отцов Церкви на ос-
новные проблемы 
естественных наук 

ОПК-7 

Способен 
использо-
вать зна-
ния смеж-
ных наук 
при реше-
нии тео-
логиче-
ских за-
дач. 
 

ОПК-7.2 Обла-
дает базовыми 
знаниями в обла-
сти истории фи-
лософии, в том 
числе русской 
религиозной фи-
лософии.  
 

ОПК-7.6 Умеет 
выявлять идей-
ный и событий-
ный контекст 
Церковной исто-
рии и богослов-
ской мысли, в 
том числе рус-
ской. 
 

 

Знать 

 

Обладает базо-
выми знаниями в 
области истории 
философии, в том 
числе русской ре-
лигиозной филосо-
фии. 

 

Обладает базовыми 
знаниями в области 
истории философии, 
в том числе русской 
религиозной филосо-
фии. Демонстрирует 
отличный уровень 
усвоения материала. 

Обладает базо-
выми знаниями в 
области истории 
философии, в 
том числе рус-
ской религиоз-
ной философии. 

Не демонстрирует 
глубокого понима-
ния 

в области истории 
философии, в том 
числе русской ре-
лигиозной филосо-
фии. 

Уметь Умеет выявлять 
идейный и собы-
тийный контекст 
Церковной исто-
рии и богослов-
ской мысли, в том 
числе русской. 

Умеет выявлять 
идейный и собы-
тийный контекст 
Церковной исто-
рии и богослов-
ской мысли, в том 
числе русской. 

Умеет выявлять 
идейный и собы-
тийный контекст 
Церковной исто-
рии и богослов-
ской мысли, в 
том числе рус-
ской. 

Испытывает за-
труднения в выяв-
лении идейного и 
событийного кон-
текста Церковной 
истории и бого-
словской мысли, в 

том числе русской. 
Прак-
тиче-
ские 
навык
и (вла-
деть) 

Способен исполь-
зовать знания 
смежных наук при 
решении теологи-
ческих задач. 

Использует знания 
смежных наук при 
решении теологи-
ческих задач. 

Использует знания 
смежных наук при 
решении теологи-
ческих задач. 

Испытывает за-
труднения в   ис-
пользовании зна-
ний смежных наук 
при решении тео-
логических задач. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общий объём дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

V семестр 

№ 
п/п 

Номер (№) и наименование  

раздела дисциплины 

Трудоемкость дисциплины 

по видам занятий (работ) 
Текущий контроль  

(по разделу) 

Ле
к.

  

П
р.

\ 
Се

м.
 

ЛР
. 

Са
м.

  
ра

бо
та

 

Ча
сы

 н
а 

ко
нт

ро
ль

 к
 

за
ч.

 /э
кз

. 
Вс

ег
о 

 
ча

со
в 

1 Раздел 1. Предмет русской религиоз-
ной философии. Периодизация рус-
ской религиозной философии. 

2   2  4 Опрос (по вопросам самоконтроля); 

коллоквиум 

2 Раздел 2. Религиозно-философские 
искания в допетровское время и в 
XVIII веке. 

2 4  10  16 Опрос (по вопросам самоконтроля); 

коллоквиум 

3 Раздел 3. Философия в России в XIX 
веке. 

4 4  10  18 Опрос (по вопросам самоконтроля); 

коллоквиум 

4 Раздел 4. Философия «русского рели-
гиозного возрождения». 

4 4  10  18 Опрос (по вопросам самоконтроля); 

коллоквиум 

5 Раздел 5. Религиозная философия в 
советское и постсоветское время. 

2 2  10  14 Опрос (по вопросам самоконтроля); 

коллоквиум; практическое задание, 
выполняемое на занятии 

6 Подготовка к промежуточной атте-
стации (контроль)/аттестация. 

    
2 2 Зачет с оценкой 

Всего 14 14  42 2 72  

Итого  14 14  42 2 72  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

№ и наименование раздела  
дисциплин 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Предмет русской религи-
озной философии. Периодизация 
русской религиозной философии. 

Предмет русской религиозной философии; периодизация. Исто-
риография русской религиозной философии. 

2 Раздел 2. Религиозно-философские 
искания в допетровское время и в 
XVIII веке. 

Философская составляющая в культуре Киевской Руси. Исто-
риософские концепции в Московский период русской истории. За-
рождение автономного философского дискурса в России XVIII века. 

3 Раздел 3. Философия в России в XIX 
веке. 

Русская религиозно-философская мысль первой половины XIX 
века. П. Чаадаев. «Золотой век русской культуры». Западники и 
славянофилы. Панславизм и критика западной культуры. Религи-
озно-философские идеи в русской литературе XIX века.  

4 Раздел 4. Философия «русского ре-
лигиозного возрождения». 

Философия В.С. Соловьёва. Философия С.Н. Трубецкого. Филосо-
фия религии, метафизика и эстетика «Серебряного века». Основ-
ные эстетические течения нач. ХХ века. Софиология прот. Сергия 
Булгакова. Философия и богословие культуры в русской метафи-
зике первой пол. ХХ века. Философская проблематика в русском 
богословии ХХ века. 

5 Раздел 5. Религиозная философия в 
советское и постсоветское время. 

Религиозная философия в постсоветском пространстве. Возрожде-
ние интереса к религиозной проблематике. Научная деятельность 
С.С. Аверинцева, В.В. Бибихина, С.С. Хоружего. Эстетика В.И. 
Мартынова. Концепция «минимальной религии» М.Н. Эпштейна. 
Религиозная философия в постсекулярную эпоху. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

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

СРС 

часов 

Всего 

часов 
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Лекции 

Практ./ 
семин. 

занятия 

Лаб. 
заня-
тия 

Он-
лайн 

Другие виды 
контактной 

работы 

1 Раздел 1. Предмет русской религиоз-
ной философии. Периодизация рус-
ской религиозной философии. 

2     2 4 

2 Раздел 2. Религиозно-философские 
искания в допетровское время и в 
XVIII веке. 

2 4    10 16 

3 Раздел 3. Философия в России в XIX 
веке. 

4 4    10 18 

4 Раздел 4. Философия «русского ре-
лигиозного возрождения». 

4 4    10 18 

5 Раздел 5. Религиозная философия в 
советское и постсоветское время. 

2 2    10 14 

 Контроль     2  2 

 

6. Лекционные занятия  

Очная форма обучения 

V семестр 

№ за-
нятия 

№ и наименование раздела  
дисциплин 

Наименование работ/ Темы занятия 

Трудо-
ем-

кость, ч 

1 Раздел 1. Предмет русской рели-
гиозной философии. Периодиза-
ция русской религиозной фило-
софии. 

Проблемы становления и развития традиции рус-
ской религиозной философии. 

2 

2 Раздел 2. Религиозно-философ-
ские искания в допетровское 
время и в XVIII веке 

Философско-мировоззренческие идеи в культуре 
Киевской и Московской Руси. 
Философия в России XVIII века. 

2 

3 Раздел 3. Философия в России в 
XIX веке. 

Становление и основные особенности философии 
славянофилов. 
Духовно-академическая философия в России в 
XIX-XX веках. 

4 

4 Раздел 4. Философия «русского 
религиозного возрождения». 

Владимир Соловьев. Начало Серебряного века рус-
ской культуры. 
«Новое религиозное сознание» (В. Розанов, Дм. 
Мережковский). 
С. Н. Булгаков: биография и эволюция взглядов. 

4 

5 Раздел 5. Религиозная философия 
в советское и постсоветское 
время. 

Философия С.С. Аверинцева, В.В. Бибихина, С.С. 
Хоружего. 

2 

Всего 14 

Итого  14 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

  

8. Практические/ семинарские занятия  
Очная форма обучения 

V семестр 
№ 

заня-
тия 

Наименование раздела 
дисциплины 

Темы практических/ 
семинарских занятий 

Трудоем-
кость, час 

Формы  
контроля 

Индекс форми-
руемой компе-

тенции 

1 Раздел 1. Предмет рус-
ской религиозной фило-
софии. Периодизация 
русской религиозной фи-
лософии. 

Занятие №1-2. Введе-
ние в русскую религи-
озную философию 

 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); кол-
локвиум 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-5.3;  

ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6  

2 Раздел 2. Религиозно-фи-
лософские искания в до-
петровское время и в 
XVIII веке 

Занятие №3-4. Бого-
словие и философские 
тенденции в средневе-
ковой Руси 

4 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); кол-
локвиум 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-5.3;  

ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 
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3 Раздел 3. Философия в 
России в XIX веке 

Занятие №5-6. Славя-
нофильство и запад-
ничество 

4 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); кол-
локвиум; кон-
трольная (прове-
рочная) работа 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 

4 Раздел 4. Философия 
«русского религиозного 
возрождения» 

Занятие №7-8. Фило-
софия всеединства 
В.С. Соловьева. 
Занятие №9. Софио-
логия протоиерея С.Н. 
Булгакова. 

4 Опрос (по вопро-
сам само-
контроля); кол-
локвиум; кон-
трольная (прове-
рочная) работа 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 

5 Раздел 5. Религиозная 
философия в советское и 
постсоветское время 

Занятие №10-11. Со-
временная русская ре-
лигиозная философия. 

2 Опрос (по вопро-
сам самоконтро-

ля); коллоквиум; 
практическое за-
дание, выполняе-
мое на занятии 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 

Всего  14   

Итого   14   

 

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

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература, в т.ч. из ЭБС: 
1. Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. 
– 442 с. 
2. Зеньковский, В. В. История русской философии : в 2 томах / В. В. Зеньковский. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 1. – 572 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7237 (дата обращения: 16.10.2022). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-4475-9169-4. – Текст : электронный. 
3. Зеньковский, В. В. История русской философии : в 2 томах / В. В. Зеньковский. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 2. – 570 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36337 (дата обращения: 16.10.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-4475-9170-0. – Текст : электронный. 
б) Дополнительная литература: 
1. Лосский Н.О. История русской философии.Пер. с англ. - М.:Советский писатель, 1991.-480с.                                     
2. Русская философская мысль: хрестоматия / ЭБС Университетская библиотека онлайн. – 

Москва: Современный гуманитарный университет, 2004. – 369 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275192 (дата обращения: 
15.07.2022). – ISBN 5-8323-0347-4. – Текст: электронный. 
3. Владимир Мономах. Поучение : [12+] / Владимир Мономах. – Москва : Директ-Медиа, 2016. 
– 19 с. – (Хрестоматия по школьной литературе 5–9 класс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10308 (дата обращения: 16.10.2022). – ISBN 

978-5-4475-6790-3. – Текст : электронный. 
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  
1. Русская православная церковь: сайт – 2004. – URL: http://www.patriarchia.ru/ – Режим до-
ступа: 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 
доступа: свободный.  
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).  

http://www.patriarchia.ru/
https://pskovo-pechersky-monastery.ru/
https://monastery.ru/
https://azbyka.ru/
https://elibrary.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage:1
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г) Программное обеспечение: 
Операционная система Windows (пакет Microsoft Office) 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-
ний специального назначения; 
1. электронные схемы и видеоматералы;  

2. 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 кон-
троля знаний студентов в электронном виде; 
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-про-
ектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презен-
таций студентов; 
– интерактивная доска. 

 

12. Методическое обеспечение дисциплины: 
12.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине «Русская религиозная философия» проводится в 
форме учебных занятий (контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с пре-
подавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следу-
ющими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:  
  – лекции (занятия лекционного типа);  
  – практические (семинарские) занятия;  
  – групповые консультации;  
  – индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие инди-
видуальную работу преподавателя с обучающимся;  
  – самостоятельная работа обучающихся;  
  – занятия иных видов.  

В процессе обучения дисциплине «Русская религиозная философия» используются раз-
личные современные технологии обучения. Лекции читаются с использованием проектора и 
интерактивной доски.  

На практических занятиях используется кейс-технология и другие практико-ориенти-
рованные технологии обучения. 

Для самостоятельной работы используются литературные источники, которые приве-
дены в списке основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием 

В дисциплине используются следующие образовательные технологии: 
 предметно-ориентированное обучение;  
 личностно-ориентированное обучение;  
 проблемное обучение;  
 разноуровневое обучение;  
 проектные методы обучения;  
 исследовательские методы в обучении;  
 эвристическая лекция/семинар; 
 тематическая дискуссия; 
 дистанционные образовательные технологии, в том числе информационно-комму-

никационные технологии (при необходимости).  
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм-

мой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если 
оно оценено преподавателем положительно.  
 В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-
ние дисциплины с учетом лекционного материала, представленного в тематическом плане 
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программы, готовятся к практическим (семинарским) занятиям, выполняют домашнее зада-
ния, осуществляют подготовку к зачету.  
 В рамках практических (семинарских) занятий обучающиеся выполняют коллективные 
и индивидуальные задания в предметной области, соответствующей задачам профессиональ-
ной деятельности. Выполненные контрольные задания оформляются в виде отчетов, которые 
оцениваются 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 
промежуточной аттестации обучающихся и организации учебного процесса с применением 
балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения.  
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине Обучающийся допускается к проме-
жуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и прохождения 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Пре-
подаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучаю-
щимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  
 Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-
дущий преподаватель (лектор) по итогам текущей аттестации. Обучающийся, имеющий учеб-
ные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно 
задания(е)) обязан их отработать.  
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  
При наличии учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отраба-
тывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем за-
дания. Отработка проводится в период семестрового обучения до начала зачетно-экзаменаци-
онной сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). Обучающиеся в виде ис-
ключения (при наличии уважительной причины) могут осуществлять отработку занятий 
(учебных заданий) в период зачетно-экзаменационной сессии согласно графику (расписанию) 
консультаций преподавателя.  
 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, по согласованию с преподавателем 
обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учеб-
ной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым во-
просам в соответствии с настоящей программой. 
            Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 
форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической ли-
тературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском/практическом 
занятии вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной пре-
подавателем. Кроме того, он выполняет все учебные задания, запланированные на данное за-
нятие. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положи-
тельно.  
 Обучающийся, пропустивший занятия в форме решения кейсового задания, отрабаты-
вает занятие в форме, предлагаемой преподавателем и в строго назначаемое преподавателем 
время. Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обуча-
ющемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).  
Промежуточная аттестация по дисциплине  
В качестве формы итогового контроля промежуточной аттестации дисциплины определен за-
чет с оценкой. На промежуточной аттестации обучающийся оценивается на зачете с оценкой 
– зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, неудо-
влетворительно и рейтинговых баллов.  
  

12.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятель-
ному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению 
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полученных результатов, их критическому анализу, поиску решений проблемных учебных си-
туаций (в рамках решения кейсов), аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию пре-

подавателя 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 

отдельных вопросов). 
2. Систему заданий по работе с литературой, Интернет-источниками. 
3. Решение кейсов. 
4. Теоретическое осмысление и последующее углубление изученного материала, реше-

ние возникающих вопросов на занятиях с преподавателем или в результате обсужде-
ния в учебной группе. Подготовка доклада по проблеме, которая интересует студента 
в объеме дисциплины. 

5.  Подготовка к тестированию и решению ситуационных задач на практических заня-
тиях. 

 

13. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся 

13.1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

В соответствии с требованиями к реализации дисциплин ОПОП ВО «Подготовка служите-лей 
и религиозного персонала религиозных организаций» конечными результатами освоения дис-
циплины «Русская религиозная философия» является формирование следующих компетен-
ций: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной сфере и вы-
бирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нрав-
ственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Индикаторы: 
 УК-2.3 Определяет (знает) мировоззренческие, ценностные, нравственные и правовые 

ориентиры, ресурсные ограничения, осуществляет композицию и декомпозицию про-
ектов, реализуемых в религиозной сфере; владеет навыками и приёмами организации 
и управления социальными (в том числе религиозными) проектами/ работами. 

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного разнообразия 
общества в историческом развитии и современном состоянии. 

Индикаторы: 
 УК-5.1 Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия обще-

ства, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и Церковной истории, 
истории нехристианских религий и новых религиозных движений, истории богослов-
ской и философской мысли. 

 УК-5.3 Определяет (знает) культурный и религиозный контекст общества в современ-
ном состоянии; выявляет культурные и религиозные составляющие контекста истори-
ческого развития современного общества; владеет навыками и приёмами культуроло-
гического, исторического, философского исследования различных состояний совре-
менного общества 

ОПК-6 Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном контексте. 
Индикаторы: 

 ОПК-6.1 Знаком с существующими в социо-гуманитарных исследованиях концепци-
ями религии и религиозного опыта и представлениями о Церкви и умеет соотносить 
их с богословскими представлениями о тех же предметах; 

 ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с богословских позиций мировоззренче-
скую и ценностную составляющую различных научных концепций. 

ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук при решении теологических задач. 
Индикаторы: 
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 ОПК-7.2 Обладает базовыми знаниями в области истории философии, в том числе 
русской религиозной философии; 

 ОПК-7.6 Умеет выявлять идейный и событийный контекст Церковной истории и бо-
гословской мысли, в том числе русской. 

 

13.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетен-
ций, шкалы оценивания 

 
 

Ком-
петенция 

 

Индикаторы до-
стижения компе-

тенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции 

Не освоена 

(неудовлетвори-
тельно) 

Освоена  
частично 

(удовлетвори-
тельно) 

Освоена 

 в основном 

(хорошо) 

Освоена 

(отлично) 

УК-2 Спосо-
бен опреде-
лять круг за-
дач в рамках 
поставленной 
цели в рели-
гиозной 
сфере и выби-
рать опти-
мальные спо-
собы их реше-
ния с учетом 
мировоззрен-
ческих, цен-
ностных, 
нравственных 
и правовых 
ориентиров, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.3 Опреде-
ляет (знает) миро-
воззренческие, 
ценностные, нрав-
ственные и право-

вые ориентиры, 
ресурсные огра-
ничения, осу-
ществляет компо-
зицию и декомпо-
зицию проектов, 
реализуемых в ре-
лигиозной сфере; 
владеет навыками 
и приёмами орга-
низации и управ-
ления социаль-
ными (в том числе 
религиозными) 
проектами/ рабо-
тами. 

Не может опре-
делить мировоз-
зренческие, цен-
ностные, нрав-
ственные и пра-
вовые ориен-
тиры, ресурсные 
ограничения, 
осуществить 
композицию и 
декомпозицию 
проектов, реали-
зуемых в религи-
озной сфере; не 
владеет навы-
ками и приёмами 
организации и 
управления соци-
альными (в том 
числе религиоз-
ными) проек-
тами/ работами. 

Не в полном объ-
еме может опреде-
лить мировоззрен-
ческие, ценност-
ные, нравственные 
и правовые ориен-
тиры, ресурсные 
ограничения, осу-
ществить компози-
цию и декомпози-
цию проектов, реа-
лизуемых в рели-
гиозной сфере; ча-
стично владеет 
навыками и приё-
мами организации 
и управления соци-
альными (в том 
числе религиоз-
ными) проектами/ 
работами. 

В целом способен 
самостоятельно 
определять миро-
воззренческие, 
ценностные, нрав-
ственные и право-
вые ориентиры, ре-
сурсные ограниче-
ния, осуществлять 
композицию и де-
композицию про-
ектов, реализуе-
мых в религиозной 
сфере; владеет 
навыками и приё-
мами организации 
и управления соци-
альными (в том 
числе религиоз-
ными) проектами/ 
работами. 

Способен самостоя-
тельно определять 
мировоззренческие, 
ценностные, нрав-
ственные и правовые 
ориентиры, ресурс-
ные ограничения, 
осуществлять ком-
позицию и декомпо-
зицию проектов, реа-
лизуемых в религи-
озной сфере; владеет 
навыками и приё-
мами организации и 
управления социаль-
ными (в том числе 
религиозными) про-
ектами/ работами. 

УК-5. Спосо-
бен выявлять 
и учитывать 
религиозную 
составляю-
щую культур-
ного разнооб-
разия обще-
ства в истори-
ческом разви-
тии и совре-
менном со-
стоянии. 

УК-5.1 Умеет вы-
являть религиоз-
ную составляю-
щую культурного 
разнообразия об-
щества, основыва-
ясь на получен-
ных знаниях в об-
ласти всеобщей и 
Церковной исто-
рии, истории не-
христианских ре-
лигий и новых ре-
лигиозных движе-
ний, истории бо-
гословской и фи-
лософской мысли. 

Не умеет выяв-
лять религиоз-
ную составляю-
щую культур-
ного разнообра-
зия общества, 
вследствие сла-
бых знаний.  

Испытывает за-
труднения при вы-
явлении религиоз-
ной составляющей 
культурного разно-
образия общества.  

 

Умеет выявлять ре-
лигиозную состав-
ляющую культур-
ного разнообразия 
общества, основы-
ваясь на получен-
ных знаниях в об-
ласти всеобщей и 
Церковной исто-
рии, истории не-
христианских ре-
лигий и новых ре-
лигиозных движе-
ний, истории бого-
словской и фило-
софской мысли.  

Свободно выявляет 
религиозную состав-
ляющую культур-
ного разнообразия 
общества, основыва-
ясь на полученных 
знаниях в области 
всеобщей и Церков-
ной истории, исто-
рии нехристианских 
религий и новых ре-
лигиозных движе-
ний, истории бого-
словской и философ-
ской мысли.  

УК-5.3 Опреде-
ляет (знает) 
культурный и 
религиозный 
контекст обще-
ства в современ-
ном состоянии; 
выявляет куль-
турные и религи-
озные составля-
ющие контекста 
исторического 
развития совре-
менного обще-
ства; владеет 
навыками и при-

Не умеет опреде-
лять культурный 
и религиозный 
контекст обще-
ства в современ-
ном состоянии; 
выявляет куль-
турные и религи-
озные составля-
ющие контекста 
исторического 
развития совре-
менного обще-
ства; владеет 
навыками и при-
ёмами культуро-

Испытывает за-
труднения при 
определении куль-
турного и религи-
озного контекста 
общества в совре-
менном состоянии; 
выявлять культур-
ные и религиозные 
составляющие кон-
текста историче-
ского развития со-
временного обще-
ства; владеет навы-
ками и приёмами 
культурологиче-

Умеет определять 
культурный и ре-
лигиозный кон-
текст общества в 
современном со-
стоянии; выявляет 
культурные и рели-
гиозные составля-
ющие контекста 
исторического раз-
вития современ-
ного общества; 
владеет навыками 
и приёмами куль-
турологического, 
исторического, фи-

Свободно опреде-
ляет культурный и 
религиозный кон-
текст общества в со-
временном состоя-
нии; выявляет куль-
турные и религиоз-
ные составляющие 
контекста историче-
ского развития со-
временного обще-
ства; владеет навы-
ками и приёмами 
культурологиче-
ского, историче-
ского, философского 
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ёмами культуро-
логического, ис-
торического, фи-
лософского ис-
следования раз-
личных состоя-
ний современ-
ного общества 

логического, ис-
торического, фи-
лософского ис-
следования раз-
личных состоя-
ний современ-
ного общества. 

ского, историче-
ского, философ-
ского исследова-
ния различных со-
стояний современ-
ного общества. 

лософского иссле-
дования различных 

состояний совре-
менного общества 

исследования раз-
личных состояний 
современного обще-
ства 

ОПК-6 Спо-
собен выде-
лять теологи-
ческую про-
блематику в 
междисци-
плинарном 
контексте. 

ОПК-6.1 Знаком с 
существующими в 
социо-гуманитар-
ных исследова-
ниях концепци-
ями религии и ре-
лигиозного опыта 
и представлени-
ями о Церкви и 
умеет соотносить 
их с богослов-
скими представле-
ниями о тех же 
предметах.  

Не знаком с су-
ществующими в 
социо-гумани-
тарных исследо-
ваниях концеп-
циями религии и 
религиозного 
опыта и пред-
ставлениями о 
Церкви и не 
умеет соотносить 
их с богослов-
скими представ-
лениями о тех же 
предметах. 

Частично знаком с 
существующими в 
социо-гуманитар-
ных исследованиях 
концепциями рели-
гии и религиозного 
опыта и представ-
лениями о Церкви. 
Не умеет соотно-
сить их с богослов-
скими представле-
ниями о тех же 
предметах. 

Знаком с суще-
ствующими в со-
цио-гуманитарных 
исследованиях 
концепциями рели-
гии и религиозного 
опыта и представ-
лениями о Церкви. 
Допускает незна-
чительные неточ-
ности при соотно-
шении их с бого-
словскими пред-
ставлениями о тех 
же предметах. 

Хорошо знаком с су-
ществующими в со-
цио-гуманитарных 
исследованиях кон-
цепциями религии и 
религиозного опыта 
и представлениями о 
Церкви и умеет соот-
носить их с бого-
словскими представ-
лениями о тех же 
предметах. 

ОПК-6.2 Спосо-
бен выявлять и 
анализировать с 
богословских 
позиций миро-
воззренческую и 
ценностную со-
ставляющую 
различных науч-
ных концепций. 

Не способен вы-
являть и анализи-
ровать с бого-
словских пози-
ций мировоз-
зренческую и 
ценностную со-
ставляющую раз-
личных научных 
концепций. 

Не способен само-
стоятельно выяв-
лять и анализиро-
вать с богослов-
ских позиций ми-
ровоззренческую и 
ценностную со-
ставляющую раз-
личных научных 
концепций. Нуж-
дается в помощи 
наставника. 

Способен выявлять 
и анализировать с 
богословских по-
зиций мировоз-
зренческую и цен-
ностную составля-
ющую различных 
научных концеп-
ций. 

Способен выявлять и 
анализировать с бого-
словских позиций ми-
ровоззренческую и 
ценностную составля-
ющую различных 
научных концепций. 
Способен выделять 
теологическую про-
блематику в междис-
циплинарном контек-
сте. 

ОПК-7 Спо-
собен исполь-
зовать знания 
смежных 
наук при ре-
шении теоло-
гических за-
дач. 

 

ОПК-7.2 Обла-
дает базовыми 
знаниями в обла-
сти истории фи-
лософии, в том 
числе русской 
религиозной фи-
лософии. 

Не обладает ба-
зовыми знани-
ями в области ис-
тории филосо-
фии. 

Не демонстрирует 
глубокого понима-
ния в области исто-
рии философии, в 
том числе русской 
религиозной фило-
софии. 

Обладает базо-
выми знаниями в 
области истории 
философии, в том 
числе русской ре-
лигиозной филосо-
фии. 

Обладает базовыми 
знаниями в области 
истории философии, в 
том числе русской ре-
лигиозной филосо-
фии. Демонстрирует 
отличный уровень 
усвоения материала. 

ОПК-7.6 Умеет 
выявлять идей-
ный и событий-
ный контекст 
Церковной исто-
рии и богослов-
ской мысли, в 
том числе рус-
ской.  

 

Не умеет выяв-
лять идейный и 
событийный кон-
текст Церковной 
истории и бого-
словской мысли, 
в том числе рус-
ской.  

 

Не способен само-
стоятельно выяв-
лять идейный и со-
бытийный кон-
текст Церковной 
истории и бого-
словской мысли, в 
том числе русской. 
Нуждается в по-
мощи наставника. 

Умеет выявлять 
идейный и собы-
тийный контекст 
Церковной исто-
рии и богослов-
ской мысли, в том 
числе русской.  

 

Умеет выявлять 
идейный и событий-
ный контекст Цер-
ковной истории и бо-
гословской мысли, в 
том числе русской. 
Способен использо-
вать знания смежных 
наук при решении 
теологических задач. 

 

13.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Дисциплина «Русская религиозная философия» изучается в пятом семестре; предусмотрен за-
чет с оценкой как вид промежуточной аттестации. 

В процессе обучения проводится текущий контроль знаний посредством тестирования 
по завершению каждого раздела и по окончании изучения курса. Итоговый контроль может 
проводиться как в форме тестирования, так и в устной форме.  

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в се-
местровый период и осуществляется на занятиях семинарского типа (практических занятиях, 
семинарских занятиях), а также на самостоятельной работе. 

Оценка знаний на семинарских занятиях (при наличии в настоящей программе) 
осуществляется в форме(-ах):  
  – опроса (в том числе за участие в коллоквиуме (дискуссии, дебатах, словарного дик-
танта, прочее),  



 

15 

  – выступлений (тезисов, докладов, рефератов, сообщений, прочее),  
  – выполнения отдельных индивидуальных заданий (в том числе заданий по выбору, 
включая эссе),  
  – прочее.  

Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина 
усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность, гибкость и 
конкретность в толковании используемого материала для практического выполнения задания; 
действенность знаний, умение применять знания на практике в процессе выполнения конкрет-
ного практического задания.  

Оценка знаний в рамках текущей аттестации может также осуществляться в форме ав-
томатизированного контроля (тестирования). 

Проведение всех форм текущей аттестации возможно (допускается) дистанционно 
(ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и доказательности академиче-
ской честности. 
 

13.4. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с оценкой  
Качество 
освоения 
ОПОП – 
рейтин-
говые 
баллы 

Оценка 
зачета с 
оценкой 
(норма-
тивная) 

в 5-
балльной 

шкале 

Уро-
вень 

дости-
жений 
компе-
тенций 

Критерии оценки образовательных результатов 

90-100  Зачтено, 
5, от-
лично 

Высо-
кий 
(про-
двину-
тый) 

ЗАЧТЕНО, 5, ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, обнаруживший всесто-
роннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала 
на занятиях и самостоятельной работе. При этом рейтинговая оценка (сред-
ний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 90-100. 

При этом на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно излагал учебно-программный материал, умел тесно увязы-
вать теорию с практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и дру-
гими видами применения знаний, предусмотренных программой. Причем обу-
чающийся не затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему за-
даний, правильно обосновывал принятое решение, демонстрировал высокий 
уровень усвоения основной литературы и хорошее знакомство с дополнитель-
ной литературой, рекомендованной программой дисциплины. 
Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся, усвоившему взаи-
мосвязь основных понятий дисциплины в их значение для приобретаемой про-
фессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и ис-
пользовании учебно-программного материала. 
Сформированность компетенций на высоком (продвинутом) уровне проявля-
ется в способности использовать сведения из различных источников для 
успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориен-
тированных ситуациях. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся как среднеарифметическое 
рейтинговых оценок (баллов) текущей (на занятиях) и (или) рубежной аттеста-
ции (контроле). 

66-89 Зачтено, 
4, хо-
рошо 

Хоро-
ший 
(базо-
вый) 

ЗАЧТЕНО, 4, ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознан-
ное (твердое) знание учебно-программного материала на занятиях и самосто-
ятельной работе. При этом рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 
аттестации по дисциплине входит в диапазон 66-89. 

На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-программ-
ный материал, не допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применял теоретические положения при решении практических вопро-
сов и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения, уве-
ренно демонстрировал хороший уровень усвоения основной литературы и до-
статочное знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной про-
граммой дисциплины. 
Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся, показавшему си-
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стематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоя-
тельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и про-
фессиональной деятельности. 
Сформированность компетенций на хорошем (базовом) уровне проявляется в 
способности анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-
дов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на 
занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

50-65 Зачтено, 
3, удо-
влетво-
ри-
тельно 

Доста-
точ-
ный 
(мини-
маль-
ный) 

ЗАЧТЕНО, 3, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает обучающийся, обна-
руживший минимальные знания учебно-программного материала на занятиях, 
самостоятельной работе и экзамене. При этом рейтинговая оценка (средний 
балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в диапазон 50-65. 

На занятиях обучающийся демонстрирует знания только основного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональ-
ной работы, слабое усвоение деталей, допускает неточности, в том числе в фор-
мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении про-
граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических 
заданий и работ, знакомый с основной литературой, слабо (недостаточно) зна-
ком с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся, допус-
кавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении заданий, но об-
ладавшему необходимыми знаниями для их устранения под руководством пре-
подавателя. 
Сформированность компетенций на «удовлетворительном» уровне проявля-
ется в способности понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 
является основой успешного формирования умений и навыков для решения 
практико-ориентированных задач. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на 
занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

Менее 
50 

Не за-
чтено, 2, 
неудо-
влетво-
ри-
тельно 

Недо-
статоч-
ный 
(ниже 
мини-
маль-
ного) 

НЕ ЗАЧТЕНО, 2, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется обучающе-
муся, который не знает большей части учебно-программного материала, допус-
кает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выпол-
няет практические работы на занятиях и самостоятельной работе.  

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся проде-
монстрировавшему отсутствие целостного представления по дисциплине, 
предмете, его взаимосвязях и иных компонентах.  

При этом обучающийся не может продолжить обучение или приступить к про-
фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий 
по соответствующей дисциплине. 
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на недостаточ-
ном уровне или не сформированы. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с учетом баллов текущей (на 
занятиях) и (или) рубежной аттестации (контроле). 

 
  Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре: 

 
 Контрольная (проверочная) работа  

Очная форма обучения 
V семестр 

№ контрольной (проверочной) работы Тема контрольной (проверочной) работы 

Контрольная (проверочная) работа № 1  Разбор философии в России в XIX веке 

Контрольная (проверочная) работа № 2  Разбор философии «русского религиозного воз-
рождения» 

 

 Вопросы для самоконтроля 

Вопросы для самоконтроля представлены по разделам и предназначены для контроля само-
стоятельной работы обучающегося, осуществляемого последним самостоятельно в период 
освоения дисциплины.  

 

Очная форма обучения 
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№ и наиме-
нование раз-
дела дисци-

плин 

 

Содержание  
раздела 

 

Вопросы для самоконтроля 

Контроли-
руемые 

компетен-
ции  

Раздел 1. 
Предмет рус-
ской религи-
озной фило-
софии. Пери-
одизация рус-
ской религи-
озной фило-
софии. 

Предмет русской 
религиозной фи-
лософии; периоди-
зация. Историо-
графия русской 
религиозной фи-
лософии. 

Предмет русской религиозной философии; периодизация.  
Историография русской религиозной философии 

Концептуальные подходы к изучению русской религиоз-
ной философии.  
Общие принципы формирования традиции русской рели-
гиозно-философской мысли.  
Влияние духовного опыта Православия.  
Аскеза и «христианское любомудрие». 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-

5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 

Раздел 2. Ре-
лигиозно-фи-
лософские 
искания в до-
петровское 
время и в 
XVIII веке. 

Философская со-
ставляющая в 
культуре Киев-
ской Руси. Исто-
риософские кон-
цепции в Москов-
ский период рус-
ской истории. За-
рождение авто-
номного философ-
ского дискурса в 
России XVIII века. 

Крещение Руси как приобщение византийской культуре. 
Философская составляющая христианской картины мира.  
Роль переводной книжности. Изборники Ярослава Муд-
рого. 
Мировоззрение «Поучения» Владимира Мономаха. 
Историософия «Слова о Законе и Благодати» митропо-
лита Иллариона.  
Философские идеи в писаниях Кирика Новгородца.  
Имплицитный характер древнерусской философии и про-
блема «интеллектуального молчания». 
«Теургическое» понимание истории в Московской Руси.  
Идеологема «Москва — Третий Рим».  
Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Идеи исихазма.  
Концепция «священного царства».  
Историософия русского раскола.  
Русское западничество в XVII веке. 
Зарождение автономного философского дискурса в Рос-
сии XVIII века. 
Влияние Киевской богословской школы на религиозную 
мысль в России XVII — XVIII веках. 
Феофан Прокопович и церковные реформы петровского 
времени.  
Появление переводной западно-европейской философ-
ской литературы. Вольтерьянство в России.  
Философия русского Просвещения. М.В. Ломоносов.  
А.Н. Радищев. Н.И. Новиков.  
Идеи Ж.-Ж. Руссо в русской культуре  
Н.М. Карамзин. 
Философия Г.С. Сковороды.  
Русский мистицизм во второй половине XVIII и в начале 
XIX веков. Своеобразие философских построений Г.С. 
Сковороды.  
Франкмасонство как исторический феномен.  
Метафизические взгляды русских масонов. 
 И.В.Лопухин.  
Утопический характер философского поиска в русской 
мысли рубежа веков.  
Религиозные движения в эпоху Александра I. М.М. Спе-
ранский.  
Российское Библейское общество. 
Русская картина мира и традиции европейской филосо-
фии. 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-

5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 

Раздел 3. Фи-
лософия в 
России в XIX 
веке. 

Русская религи-
озно-философская 
мысль первой по-
ловины XIX века. 
П. Чаадаев. «Золо-
той век русской 
культуры». Запад-
ники и славяно-
филы. Панславизм 

Русская религиозно-философская мысль первой половины 
XIX века общий обзор.  
Философия истории и метафизика П.Я. Чаадаева. 
«Золотой век русской культуры».  
Русское шеллингианство.  
Кружок «Любомудров».  
Философские идеи князя В.Ф. Одоевского.  
Мировоззрение и философские построения П.Я. Чаадаева.  
Кружок Станкевича.  
Западники и славянофилы.  

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-

5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 
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и критика запад-
ной культуры. Ре-
лигиозно-фило-
софские идеи в 
русской литера-
туре XIX века. 

Философия в духовных школах. Отношение к философии 
со стороны русского самодержавия. 
Учение старших славянофилов. 
Критика рационалистической философии и философская 
антропология И.В Киреевского. Философия истории, 
культуры и богословские построения А.С. Хомякова.  
Философские идеи Ю.Ф. Самарина. 
Учение младших славянофилов.  
Философские взгляды К.Н. Леонтьева. 
Панславизм и критика западной культуры.  
И.С. и К.И. Аксаковы, методологическая новизна постро-
ений Н.Ю. Данилевского.  
Византизм К.Н. Леонтьева 

На пороге метафизики всеединства П.Д. Юркевич, Н.Ф. 
Фёдоров 

Метафизика сердца П.Д. Юркевича. «Философия общего 
дела» Н.Ф. Федорова и русский космизм. 
Религиозно-философские идеи в русской литературе XIX 
века. В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.И. 
Тютчев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. 

Раздел 4. Фи-
лософия 
«русского ре-
лигиозного 
возрожде-
ния». 

Философия В.С. 
Соловьёва. Фило-
софия С.Н. Тру-
бецкого. Филосо-
фия религии, ме-
тафизика и эсте-
тика «Серебряного 
века». Основные 
эстетические тече-
ния нач. ХХ века. 
Софиология прот. 
Сергия Булгакова. 
Философия и бо-
гословие культуры 
в русской метафи-
зике первой пол. 
ХХ века. Фило-
софская проблема-
тика в русском бо-
гословии ХХ века. 

Философия В.С. Соловьёва.  
Новый этап в русской философии.  
Христианский платонизм pro et contra.  
Всеединство твари. 
Философия общего дела Н.В. Федорова. 
Философия С.Н. Трубецкого, Метафизика и богословие 
иконы Е.Н. Трубецкого. 
Философия религии, метафизика и эстетика «Серебряного 
века». 
Основные эстетические течения нач. ХХ века. Философия 
русского символизма. В.В. Иванов, Андрей Белый. В.В. 
Розанов.  
Деятельность русских религиозно-философских обществ.  
Сборник «Вехи». Церковь и интеллигенция. 
Софиология прот. Сергия Булгакова. 
Метафизика и философия культа свящ. Павла Флорен-
ского. 
Философия и богословие культуры в русской метафизике 
первой пол. ХХ века. 
С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, В.В. Вейдле, Г.П. Федотов, 
И.А. Ильин и др. 
Экзистенциальная метафизика Н.А. Бердяева. 
Иррационализм Льва Шестова.  
Интуитивизм Н.О. Лосского. 
Персоналистическая философия Л.П. Карсавина. 
Метафизика, теория познания социальная философия С.Л. 
Франка. 
Философское творчество И.А. Ильина. 
Философская проблематика в русском богословии ХХ 
века. 
Проблема имманентности Бога и богословие культуры. 
Природа символического.  
Методологические проблемы богословия неопатристиче-
ского синтеза и евхаристической теологии.  
Идеи персонализма, философской антропологии и фило-
софии коммуникации в православной богословской 
мысли.  
Проблема «перевода» в современном теологическом дис-
курсе. 

УК-2.3;  

УК-5.1; УК-

5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  

ОПК-7.6 

Раздел 5. Ре-
лигиозная 
философия в 
советское и 
постсовет-
ское время. 

Религиозная фило-
софия в постсовет-
ском простран-
стве. Возрождение 
интереса к религи-

А.Ф. Лосева. Биография и философия 

М.М. Бахтин. Биография и философия 

С.С. Аверинцев. Биография и философия 

В.В. Бибихин. Биография и философия 

С.С. Хоружий. Биография и философия 

 В.И. Мартынов. Биография и философия 

УК-2.3;  

УК-5.1;  

УК-5.3;  

ОПК-6.1;  

ОПК-6.2; 

ОПК-7.2;  
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озной проблема-
тике. Научная дея-
тельность С.С. 
Аверинцева, В.В. 
Бибихина, С.С. 
Хоружего. Эсте-
тика В.И. Марты-
нова. Концепция 
«минимальной ре-
лигии» М.Н. 
Эпштейна. Рели-
гиозная филосо-
фия в постсеку-
лярную эпоху. 

М.Н. Эпштейн. Биография и философия ОПК-7.6 

 

14. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
В соответствии с требованиями к реализации дисциплин ОПОП ВО «Подготовка служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций» необходимо учитывать образователь-
ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать 
условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образо-
вательного учреждения. 

Семинария обеспечивает образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в определенном спектре нозологий.  

При поступлении на абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, связанные 
с определенными профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку не-
которые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (согласно 78, 79-м 
апостольским правилам не допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, страдаю-
щие душевной 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 образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Мини-
стерством образования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае проводится с учетом индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной аттестации опре-
деляется 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 компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать (разработать, пред-
ложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту с учетом его но-
зологических особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации относи-
тельно рекомендованных 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 
конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в семи-
нарии порядком), который может определять отдельный график прохождения обучения по 
данной дисциплине. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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