


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплинаотносится к дисциплинамчасти формируемой участниками 

образовательной организации Блока 1.Модуля Образование и обществоучебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программымагистратуры по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Культура Православия», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

дисциплин:История России, Методика преподавания религиозных культур. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Историко-церковное краеведение, Преддипломной практика. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понимания роли 

Православия в развитии образования России в прошлом и настоящем.  

Задачей освоения дисциплины является: познакомить студентов с историей становления 

православного образования, в том числе на территории Симбирско-Ульяновского края. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (в таблице представлено 

соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами 

достижения компетенций): 

 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

Компетенция и            

индикаторы ее 

достижения в дисциплине знает умеет владеет 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

в религиозной сфере и 

выбирать оптимальные 

способы их решения с 

учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и правовых 

ориентиров, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОР-1. Знаетисторию 

развития 

православного 

образования, 

раскрывающую место 

и значение 

Православной Церкви 

и ее культурной 

традиции в историко-

культурном наследии 

страны и региона. 

ОР-2. Умеет 

раскрывать 

историю развития 

православного 

образования 

России и регионас 

учетом 

мировоззренческих

, ценностных, 

нравственных 

православных 

ориентиров. 

 

ПК-2.Способен решать 

стандартные 

профессиональные задачи 

теолога в области 

православной культуры 

ОР-1. Знает историю 

развития 

православного 

образования, 

раскрывающую место 

и значение 

Православной Церкви 

и ее культурной 

традиции в историко-

культурном наследии 

страны и региона. 

ОР-3. Умеет 

решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи теолога при 

освещении 

особенностей 

развития 

православного 

образования 

России и региона 

 

 



 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5 2 72 12 20  - - 40 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 

Наименование раздела и тем 
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1. История православного образования как 

предмет изучения 
2 

2 
 

4 

2. Становление православного образования до 

XVIII в.. 

2 2 
 

4 

3. Развитие православного образования в 

XVIII в. 

2 4 
 

8 

4. Развитие православного образования в XIX 

в. 

2 4 
 

8 

5. Развитие православного образования в XX 

в. 

2 4 
 

8 

6. Развитие православного образования в XXI 

в. 

2 4 
 

8 

Итого  12 20 - 40 

 



 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

 

1.История православного образования как предмет изучения 

Методология историко-педагогического исследования. Причины возникновения и 

изменения педагогических идей, концепций, теорий в истории государства. 

Классификация историко-педагогического знания. Источники по истории православного 

воспитания и обучения. Симбирско-Ульяновское православное источниковедение по 

истории духовного образования. Педагогический потенциал традиций православного 

воспитания. 

 

2.Становление православного образования до XVIII в. 

Возрождение образования как особой формы человеческой деятельности. Осознание 

смысла и способа духовного воспитания и обучения. Языческие традиции в воспитании. 

Родоплеменные и семейные представления об образовании. Образование до принятия 

христианства. Народная педагогика на Руси. Православная мысль в Московской 

государстве. Церковный период развития православного образования. Духовно-

религиозное просвещение. Примат веры над разумом в основных педагогических 

представлениях. 

 

3.Развитие православного образования в XVIII в. 

Педагогические идеи Просвещения. Тенденции развития образования. Государственный 

период развития православного образования. Педагогическая мысль Петровской эпохи. 

Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени. Реформы и 

состояние образования. Особенности православного воспитания в провинции 

(Симбирском крае). 

 

4.Развитие православного образования в XIX в. 

Вопросы просвещения в первой половине XIX столетия. «Философии сердца» (Г.С. 

Сковорода, позже П.Д. Юркевич). Разработка понятия свободы в образовательно-

воспитательном процессе и углубление представления об индивидуализацииобучения и 

воспитания, превращения обучаемого из объекта в субъектпедагогики («человек как 

предмет воспитания», К.Д. Ушинский).Классическая русская педагогика. Школьная 

политика в первой половины XIX в. Образование после реформ 1960-х гг. 

Концепция«свободного воспитания» Л.Н.Толстого.Идеологическая установка 

«Православие.Самодержавие. Народность» (С.С. Уваров). Идея славянофилов о 

необходимости преломления научных знаний черезправославную картину мира. 

Православное воспитание и образование в Симбирской губернии. Виды и деятельность 

духовных учреждений.. 

 

5.Развитие православного образования в XX в. 

Педагогические идеи и направления в России ХХ в. Общественный период  

православного образования. Вопрос о реформах образования. Состояние начального и 

среднего образования, высшее образование в начале ХХ в. Направления и идей в 

педагогической науке советского периода. Основные этапы развития образования в СССР. 

Советское воспитание. Философские, философско-религиозные ипедагогические 

исследования отечественных мыслителей в эмиграции, «русского зарубежья» (Н.А. 

Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Зеньковский). 

 

 



6.Развитие православного образования в XXI в. 

Общественный, возрожденческий период развития православного образования. Основные 

педагогические идеи и концепции. Состояние общего образования. Высшее 

профессиональное образование. Тенденции развития образования.Видыи формы 

православного образования в настоящее время.Востребованностьрелигиозной 

(православной) концепциивоспитания в контексте патриотического и духовно-

нравственного воспитания ипроцесса формирования ценностных ориентиров личности в 

современном мире. Программы, учреждения православного образования. Программа 

«Социокультурные истоки». 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих,индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тем медиа презентаций и выступлений по 

разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовкарефератов.  

 

Требования к оформлению рефератов 

Следует помнить, что работа должна отражать особенности развития культуры Православия в 

Симбирско-Ульяновском регионе и быть ориентирована на конкретную аудиторию. 

1. Титульной страницей реферата является первая страница.  



2. Реферат должен быть напечатан на стандартной бумаге формата А4 (требования к 

оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной тетради в клетку. 

Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем реферата – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц (рукопись) включая 

титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем верхнем 

углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план.  

6. Текст реферата необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при цитировании  

или изложении в реферате текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и стих 

помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в конце текста 

работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядковым номером, 

идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы после закрытия 

кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) место издания; 4) 

год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в ссылке их тоже не 

указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (TimesNewRoman; 14); поля: верхнее, нижнее и 

правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 1,25 см.; выравнивание по 

ширине; библиографический список в конце текста, сноски в квадратных скобках: номер 

источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем гениальнее явились в них авторы, тем 

более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального духа» [1, 4]. 

Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. – 1997. – № 5. – 

C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, затем в скобках – 

фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем идут обычные атрибуты 

книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. 

– Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, имя, а затем 

через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. И сказал Бог. 

– Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на сносках. В сноске 

указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: автор вышеназванной 

книги «Православное учение о спасении» в будущем стал Патриархом, но поскольку при 

издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан указан на титульной странице, то в 

сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается сокращенное 

наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще всего это 

святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая чаще всего 

неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже если 

фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, то 

предпочтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. 

– С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски оформляются в 

соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По окончании сноски 

после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с местом 



публикации первоисточника) / год издания. Например: Сергий (Страгородский), архим. 

Православное учение о спасении. – Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим образом: 1) 

фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) название журнала 

или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для журналов и многополосных газет).  

17. После завершения текста реферата в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам названия. 

Исключением является «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», 

которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью 

совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за исключением 

страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной работы, на 

экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Рефераты, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной преподавателем даты, 

получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней – получают оценку 

не выше 3-х баллов.  

22. При написании реферата студенты должны стремиться к  использованию максимально 

возможного количества литературы.   

 

Титульная страница реферата: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра 

 

Реферат по (наименование предмета) 

на тему «___________________________________________» 

 

Выполнил: студент  _ ____________ 

курс, группа, Ф.И.О. 

 

Ульяновск, ….. год 

 

 

Пояснения к выполнению рефератов. 

I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета 

Мф  –  Евангелие от Матфея; 

Мр  –  Евангелие от Марка; 

Лк  –  Евангелие от Луки; 

Ин  –  Евангелие от Иоанна; 

Деян – Деяния святых апостолов; Иак – Послание св. ап. Иакова;  1 Пет – 1-е послание 

св. ап. Петра; 

2 Пет – 2-е послание св. ап. Петра;  1 Ин – 1-е послание св.ап. Иоанна;  2 Ин – 2-е 

послание св. ап. Иоанна;  

3 Ин – 3-е послание св. ап. Иоанна;  Иуд – Послание св. ап. Иуды;  Рим – Послание к 

римлянам;  



1 Кор – 1-е послание к коринфянам;  2 Кор – 2-е послание к коринфянам;  Гал – Послание 

к галатам;  

Еф – Послание к ефесянам;  Флп – Послание к филиппийцам;  Кол – Послание к 

колоссянам;  

1 Фесс – 1-е послание к фессалоникийцам;  2 Фесс – 2-е послание к фессалоникийцам;  

1 Тим – 1-е послание к  Тимофею;  2 Тим – 2-е послание к Тимофею;  Тит – Послание к 

Титу;  

Флм – Послание к Филимону; Евр – Послание к евреям. 

II. 

Синоптические Евангелия (от греческого слова “синопсис” – обозрение, общий обзор) – 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 

Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 

Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и 

Ветхого и Нового Завета. 

Параллельные места – совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в 

книгах Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде 

ссылок на книгу, главу и стих (и) в середине листа, внизу, на полях справа (порядок 

приведения зависит только от издательства и содержательного смысла не имеет). 

Декалог – десять заповедей Закона Божия из Исх 20: 2-3, 5, 7-10, 12-17. (Их необходимо 

знать наизусть). Закон – евр. Тора, – Пятикнижие. 

Мессия(евр.),  Христос (греч.) – Помазанник. 

 

Примерные темы рефератов  

 

• Причины возникновения и изменения педагогических идей, концепций, теорий в 

истории государства.  

• Классификация историко-педагогического знания.  

• Источники по истории православного воспитания и обучения.  

• Симбирско-Ульяновское православное источниковедение по истории духовного 

образования.  

• Педагогический потенциал традиций православного воспитания. 

• Народная педагогика на Руси.  

• Православная мысль в Московском государстве. 

• Педагогические идеи Просвещения.  

• Педагогическая мысль Петровской эпохи.  

• Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени. Особенности 

православного воспитания в провинции (Симбирском крае)в XVIII в. 

• Вопросы просвещения в первой половине XIX столетия.  

• «Философии сердца» (Г.С. Сковорода, позже П.Д. Юркевич).  

• Разработка понятия об индивидуализации обучения и воспитания. 

• Школьная политика в первой половины XIX в.  

• Образование после реформ 1960-х гг.  

• Концепция «свободного воспитания» Л.Н. Толстого.  

• Идеологическая установка «Православие. Самодержавие. Народность» (С.С. Уваров).  

• Идея славянофилов о необходимости преломления научных знаний через 

православную картину мира.  

• Православное воспитание и образование в Симбирской губерниив XIX в.Виды и 

деятельность духовных учреждений. 

• Педагогические идеи и направления в России ХХ в.  

• Состояние начального и среднего образования, высшее образование в ХХ в.  

• Направления и идей в педагогической науке советского периода.  



• Философские, философско-религиозные и педагогические исследования 

отечественных мыслителей в эмиграции, «русского зарубежья» (Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин, В.В. Зеньковский). 

• Виды и формы православного образования в настоящее время.  

• Востребованность религиозной (православной) концепции воспитания в контексте 

патриотического и духовно-нравственного воспитания.  

• Программы, учреждения православного образования.  

• Программа «Социокультурные истоки». 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017 – 28 с. 

2. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Нагорнова Е.С., Кривошеева И.В., Курылева М.В., 

Ильина Л.М., Полякова К.В. Духовно-нравственное развитие и патриотическое 

воспитание личности в современных социокультурных условиях (учебно-

методическое пособие) Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2016. 156 с. 

3. Теология: организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М.Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018 – 34 с. 

4. Тихонова А.Ю. Макарова С.Н., Макаров Д.В. Православное краеведение: научно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 158 с. 

5. Тихонова А.Ю., Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю. Учебно-

методические материалы по организации экскурсионного-образовательных маршрутов 

для обучающихся образовательных организаций Ульяновской области. Ульяновск: 

Издательство «Волга-Инфо», 2019. – 96 с. 

 



 

5. Примерные оценочныематериалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка и защита 

рефератов. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства 

для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита рефератов 

 Оценочные средства 

для промежуточной 

аттестации 

Зачет 

ОС-2 Зачет в форме 

собеседования 

ОР-1. Знает историю развития православного 

образования, раскрывающую место и значение 

Православной Церкви и ее культурной традиции в 

историко-культурном наследии страны и региона. 

ОР-2. Умеет раскрывать историю развития 

православного образования России и региона с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных 

православных ориентиров. 

ОР-3. Умеет решать стандартные профессиональные 

задачи теолога при освещении особенностей развития 

православного образования России и региона 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

 

Примерные вопросы к зачету. 

1. Причины возникновения и изменения педагогических идей, концепций, теорий в 

истории государства.  

2. Классификация историко-педагогического знания.  

3. Источники по истории православного воспитания и обучения.  

4. Симбирско-Ульяновское православное источниковедение по истории духовного 

образования.  

5. Педагогический потенциал традиций православного воспитания. 

6. Народная педагогика на Руси.  

7. Православная мысль в Московском государстве. 

8. Педагогические идеи Просвещения.  

9. Педагогическая мысль Петровской эпохи.  

10. Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени. Особенности 

православного воспитания в провинции (Симбирском крае)в XVIII в. 

11. Вопросы просвещения в первой половине XIX столетия.  

12. «Философии сердца» (Г.С. Сковорода, позже П.Д. Юркевич).  

13. Разработка понятия об индивидуализации обучения и воспитания. 

14. Школьная политика в первой половины XIX в.  

15. Образование после реформ 1960-х гг.  

16. Концепция «свободного воспитания» Л.Н. Толстого.  

17. Идеологическая установка «Православие. Самодержавие. Народность» (С.С. Уваров).  

18. Идея славянофилов о необходимости преломления научных знаний через 

православную картину мира.  

19. Православное воспитание и образование в Симбирской губерниив XIX в.Виды и 

деятельность духовных учреждений. 

20. Педагогические идеи и направления в России ХХ в.  

21. Состояние начального и среднего образования, высшее образование в ХХ в.  

22. Направления и идей в педагогической науке советского периода.  

23. Философские, философско-религиозные и педагогические исследования 

отечественных мыслителей в эмиграции, «русского зарубежья» (Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин, В.В. Зеньковский). 

24. Виды и формы православного образования в настоящее время.  

25. Востребованность религиозной (православной) концепции воспитания в контексте 

патриотического и духовно-нравственного воспитания.  

26. Программы, учреждения православного образования.  

27. Программа «Социокультурные истоки». 

 

При подведении итогов учитывается выполнение обучающимися заданий текущего 

контроля. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 0,5=6 

баллов 

20 х 0,5=10 

баллов 
152 баллов 32балла 

5 

семестр Суммарный 

макс. балл 
200 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

Отлично 181-200 

Хорошо 141-180 

Удовлетворительно 101-140 

неудовлетворительно Менее 100 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 



Планы практических занятий (3 семестр) 

Практическое занятие № 1.История православного образования как предмет 

изучения. 
План: 

1. Методология историко-педагогического исследования.  

2. Причины возникновения и изменения педагогических идей, концепций, теорий в 

истории государства.  

3. Классификация историко-педагогического знания.  

4. Источники по истории православного воспитания и обучения.  

5. Симбирско-Ульяновское православное источниковедение по истории духовного 

образования.  

6. Педагогический потенциал традиций православного воспитания.. 

Круглый стол по темам занятия, защита рефератов. 

 

Практическое занятие № 2.Становление православного образования до XVIII в.. 

План 

1. Языческие традиции в воспитании.  

2. Родоплеменные и семейные представления об образовании.  

3. Образование до принятия христианства.  

4. Народная педагогика на Руси.  

5. Православная мысль в Московском государстве.  

6. Церковный период развития православного образования.  

7. Духовно-религиозное просвещение.  

8. Примат веры над разумом в основных педагогических представлениях. 

Круглый стол по темам занятия, защита рефератов. 

 

Практическое занятие №3. Развитие православного образования в XVIII в. 

План. 

1. Педагогические идеи Просвещения.  

2. Тенденции развития образования.  

3. Государственный период развития православного образования.  

4. Педагогическая мысль Петровской эпохи.  

5. Педагогические идеи и школьные проекты Екатерининского времени.  

6. Реформы и состояние образования. 

7.  Особенности православного воспитания в провинции (Симбирском крае)..  

Круглый стол по темам занятия, защита рефератов. 

 

Практическое занятие №4. Развитие православного образования в XIX в. 

План. 

1. Вопросы просвещения в первой половине XIX столетия.  

2. «Философии сердца» (Г.С. Сковорода, позже П.Д. Юркевич).  

3. Разработка понятия свободы в образовательно-воспитательном процессе. 

4. Углубление представления об индивидуализации обучения и воспитания, превращения 

обучаемого из объекта в субъект педагогики («человек как предмет воспитания», К.Д. 

Ушинский). 

5. Классическая русская педагогика.  
6. Образование после реформ 1960-х гг.  

7. Концепция «свободного воспитания» Л.Н. Толстого.  

8. Идеологическая установка «Православие. Самодержавие. Народность» (С.С. Уваров).  

9. Идея славянофилов о необходимости преломления научных знаний через 

православную картину мира.  



10. Православное воспитание и образование в Симбирской губернии. Виды и 

деятельность духовных учреждений 

Круглый стол по темам занятия, защита рефератов. 

 

Практическое занятие №5. Развитие православного образования в XX в. 

План. 

1. Педагогические идеи и направления в России ХХ в.  

2. Состояние начального и среднего образования, высшее образование в начале ХХ в.  

3. Направления и идей в педагогической науке советского периода.  

4. Основные этапы развития образования в СССР.  

5. Советское воспитание.  
6. Философские, философско-религиозные и педагогические исследования 

отечественных мыслителей в эмиграции, «русского зарубежья» (Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин, В.В. Зеньковский). 

Круглый стол по темам занятия, защита рефератов. 

 

Практическое занятие №6. Развитие православного образования в XXI в.. 

План. 

1. Общественный, возрожденческий период развития православного образования.  

2. Основные педагогические идеи и концепции.  

3. Тенденции развития образования.  

4. Виды и формы православного образования в настоящее время.  

5. Востребованность религиозной (православной) концепции воспитания в контексте 

патриотического и духовно-нравственного воспитания и процесса формирования 

ценностных ориентиров личности в современном мире.  

6. Программы, учреждения православного образования.  

7. Программа «Социокультурные истоки». 

Круглый стол по темам занятия, защита рефератов. 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Торосян, В. Г.История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. - М.|Берлин 

:Директ-Медиа, 2015. - 498 с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

2. Капранова, В.А. История педагогики в лицах : учеб.пособие / В.А. Капранова. — 

Минск : Новое знание; Москва :ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).  URL: https://znanium.com/catalog/product/1039190 

3. Дивногорцева, С. Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. - Москва : ПСТГУ, 2017. - 243 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 

 

Дополнительная литература 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 

4: «Педагогика. Психология» : журнал / гл. ред. Воробьев Владимир, прот. - 

Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021. - 

156 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612895 

2. Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования / П.Л. Мартынов. - 

Симбирск :Типо-литография А. Т. Токарева, 1898. - 432 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100655 

3. Ситников, А. В. Православие, институты власти и гражданского общества в России 

/ А.В. Ситников. - Санкт-Петербург :Алетейя, 2012. - 247 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100572 

 

 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ Библиотека кафедры теологии и 

религиоведения Дальневосточного государственного университета Свободный доступ 

2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра 

«Православная энциклопедия» Свободный доступ 

3. http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека Свободный доступ 

4. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского институтаСвободный доступ 

5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство.Каталог православных 

ресурсовсети Интернет.Свободныйдоступ 

6. https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassikiСерия книг 

«Библиотекаклассики»Свободныйдоступ 

7. http://foma.ru/ Журнал «Фома» Свободныйдоступ 

8. https://azbyka.ru/pravoslavie Азбука. Православие. Свободныйдоступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/ Православие.ру Свободныйдоступ 

10. https://mitropolia-simbirsk.ru/eparhiya Симбирская епархия Свободный доступ 

11 https://www.ippo.ru/old/otd/ulyanovsk/index.html Ульяновское региональное 

отделение Императорского Православного Палестинского общества Свободный 

доступ 

12 История религиозного образования http://www.orthedu.ru/culture/chernega.htm 

13.Суперанский, М. Ф. Симбирск и его прошлое (1648-1898 гг.) / М.Ф. Суперанский. - 

Симбирск :Типо-литография А. Т. Токарева, 1898. - 30 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104513 
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