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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов  с историей и особенно-

стями богословской традиции, организационной структуры, обрядов и прак-

тики церковной жизни Римско-Католической церкви и традиционных проте-

стантских конфессий, а также с историей и современным состоянием диалога 

Православной Церкви с инославными западными конфессиями и Древними 

восточными Церквами.  

 

Задачи: 

• познакомить студентов с богословскими и социально-культурными 

предпосылками разделения Церквей и возникновения протестантизма; 

• сформировать представление об историческом пути и современном по-

ложении Римско-Католической церкви, а также об истории возникно-

вения и современном состоянии традиционных протестантских кон-

фессий; 

• дать полноценное представление об основных вероучительных, кано-

нических и церковно-практических отличиях римского католицизма и 

протестантизма от Предания Православной Церкви; 

• показать место и значение римско-католического и протестантского 

богословия в истории западной цивилизации, в ее философской и куль-

турной традиции; 

• определить основные направления развития современного римско-

католического и протестантского богословия; 

• раскрыть проблематику взаимоотношений Православной Церкви с 

инославными западными конфессиями и Древними восточными церк-

вами.  

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы (ООП) 

 

Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное бого-

словие» входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы и изучается на протяжении шестого и 

седьмого семестров. Общий объем дисциплины составляет 216 академиче-

ских часов. Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференци-

рованных зачетов.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие сле-

дующих компетенций: 

 

Формируемые ком-

петенции 

Индикаторы  

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2. Способен 

применять базовые 

знания вероучитель-

ных дисциплин (мо-

дулей) при решении 

теологических задач.  

ОПК-2.2. Соотно-

сит изучаемые идеи 

и концепции с пра-

вославным веро-

учением. 

  

- знать основные направления развития 

современного римско-католического и 

протестантского богословия; 

- знать основные вехи из истории вза-

имоотношений Православной Церкви с 

Римско-Католической церковью и тра-

диционными протестантскими конфес-

сиями; 

- знать современное состояние бого-

словского диалога Православной 

Церкви с Римско-Католической церко-

вью и традиционными протестантски-

ми конфессиями;  

- знать основные вехи истории, содер-

жание и современное состояние бого-

словского диалога Православной 

Церкви с Древними восточными церк-

вами; 

- уметь аргументировано объяснять от-

личия Православного вероучения от 

учения Римско-Католической Церкви и 

традиционных протестантских конфес-

сий в каждом конкретном случае; 

- уметь осуществлять при необходимо-

сти элементарный богословский диалог 

с представителями западных вероиспо-

веданий; 

- владеть основными принципами и 

навыком критического осмысления за-

падной богословской традиции с пра-

вославных позиций; 

- владеть категориально-понятийным 

аппаратом современного православно-

го, римско-католического и проте-

стантского богословия; 

- владеть принципами организации бо-

гословского диалога; 
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ОПК-5. Способен 

при решении теоло-

гических задач учи-

тывать единство 

теологического зна-

ния и его связь с ре-

лигиозной традици-

ей. 

ОПК-5.2. Учитыва-

ет в процессе ин-

терпретации раз-

личных идей и 

концепций един-

ство теологическо-

го знания в рамках 

конкретной кон-

фессии. 

- знать историю, предпосылки и при-

чины отпадения Римско-Католической 

Церкви от Вселенского Православия и 

возникновения протестантизма; 

- знать основные исторические вехи 

развития римско-католического и про-

тестантского богословия; 

- знать особенности вероучения, орга-

низационного устройства и церковной 

практики Римско-Католической церкви 

и традиционных протестантских кон-

фессий; 

- знать место и значение римско-

католического и протестантского бого-

словия в истории западной цивилиза-

ции, в ее философской и культурной 

традиции; 

- знать современное состояние Римско-

Католической церкви и традиционных 

протестантских конфессий;  

- уметь давать взвешенную оценку 

особенностям вероучения, организаци-

онной структуры и практики церков-

ной жизни Римско-Католической 

Церкви и традиционных протестант-

ских конфессий с православных пози-

ций; 

- уметь сохранять православное веро-

учение от искажений; 

- уметь анализировать с богословской и 

исторической точек зрения различные 

богословские и культурные традиции; 

- владеть методами сравнительного бо-

гословского и исторического анализа 

различных богословских и культурных 

традиций; 

- владеть приемами ведения богослов-

ской полемики. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академических часов. 

 

4.1. Структура дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Все-

го  

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Самосто-

ятельная 

работа 

1.  Введение в изучение истории запад-

ных исповеданий и сравнительного 

богословия 

6 2 - 25 27 

2.  Папский примат как краеугольный 

камень римского католицизма. Раз-

деление Церквей 1054 г и его пред-

посылки. 

6 - - 27 27 

3.  Римско-Католическая Церковь после 

1054 г. Прочие особенности католи-

ческого богословия и церковной 

практики 

6 - - 27 27 

4.  РПЦ, РКЦ и экуменическое движе-

ние 

6 - - 27 27 

 Итого за шестой семестр:  2 - 106 108 

5.  Древневосточные Церкви: богосло-

вие и традиции. 

7 2 - 10 12 

6.  Причины и предпосылки Реформа-

ции. 

7 - - 12 12 

7.  Предшественники Реформации: 

движения и личности. 

7 - - 12 12 

8.  Исторический ход Реформации. Ха-

рактерные черты общепротестант-

ского богословия. 

7 - - 12 12 

9.  Лютеранская Церковь. Вероучение 

Лютеранской Церкви. 

7 - - 12 12 

10.  Реформатская Церковь. Вероучение 

Реформатской Церкви. 

7 - - 12 12 

11.  Англиканская Церковь. Вероучение 

Англиканской Церкви. 

7 - - 12 12 

12.  Пресвитерианская Церковь. Конгре-

гациональная Церковь. Националь-

ные (объединенные) и Свободные 

Церкви. 

7 - - 12 12 

13.  Движения за возрождение духовно-

сти в Протестантских Церквах. Ме-

тодистская Церковь. 

7 - - 12 12 

14.  Древневосточные и Протестантские 

Церкви в жизни Православных 

7 - - 12 12 
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Церквей. 

 Итого за седьмой семестр:  2 - 106 108 

 Итого:  4 - 212 216 

 

4.2. Содержание дисциплины (тематический план) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в изучение исто-

рии западных исповеданий 

и сравнительного богосло-

вия 

История западных исповеданий и сравнитель-

ное богословие как дисциплина. Содержание, цели 

и задачи дисциплины. Обзор источников и литера-

туры. 

Отношение Православной Церкви к инослав-

ным конфессиям. Вопрос о «границах Церкви» в 

контексте Сравнительного богословия. Три чино-

приема инославных. Молитвенное общение с ино-

славными. 

2.  Папский примат как крае-

угольный камень римского 

католицизма. Разделение 

Церквей 1054 г и его 

предпосылки. 

Римско-католическая экклезиология. Римско-

католическое учение о власти папы над Церковью. 

Историческое развитие идеи папского примата. Ка-

толические аргументы в защиту папского примата;  

их анализ с православной точки зрения. 

Предпосылки к разделению Церквей. Взаимо-

отношения Востока и Запада до великой схизмы 

1054 г. Роль Римской кафедры в древней Церкви. 

Причины возвышения Римской кафедры. Римская 

кафедра в эпоху Вселенских Соборов. Начало свет-

ской власти пап. «Дарственная Константина». 

Конфликт пап с Константинопольской Церковью. 

Патриарх Фотий. Малый Софийский собор. Вели-

кий Софийский собор и его значение. Римская цер-

ковь с конца IX до середины XI века. Завершитель-

ный акт разделения церквей 1054 года. 

3.  Римско-Католическая 

Церковь после 1054 г. 

Прочие особенности като-

лического богословия и 

церковной практики 

Власть пап в Католической Церкви после ее 

отпадения. Крестовые походы, инквизиция. Уния. 

Реформационные Соборы XV века; их значение в 

истории. Догмат об учительной непогрешимости 

папы. Старокатоличество. 

Римско-католическая триадология и учение о 

благодати. История и причины появления учения 

об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 

(Filioque). Догматическая сущность учения о 

Filioque. Filioque и православный Восток. Пробле-

ма Filioque в наши дни. Особенности римско-
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католического учения о благодати. 

Римско-католическое учение о спасении. Рим-

ско-католическое учение о первородном грехе. 

Римско-католическое учение об удовлетворении 

Богу за грехи. Римско-католическое учение о чи-

стилище. Римско-католическое учение о сокро-

вищнице заслуг и индульгенциях. 

Римско-католическая мариология. Догмат о 

Непорочном Зачатии (1854) и его православная 

оценка. Догмат о Вознесении Девы Марии (1950). 

Мария – Посредница благодати. Мария – Матерь 

Церкви. 

Римско-католическая сакраментология. Като-

лическое учение о действительности и действенно-

сти таинств (ex opera operatum). Особенности бого-

словия и совершения таинств крещения, миропома-

зания, Евхаристии, исповеди, елеосвящения, свя-

щенства и брака в сравнении с православным Пре-

данием. 

Другие особенности римско-католического бо-

гословия и церковной практики. Особенности рим-

ско-католического нравоучения и мистики. Свя-

щенное Писание и Предание. Богослужение и по-

сты в Римско-Католической Церкви.  

Римско-Католическая Церковь после II Вати-

канского собора (1962-1965). Литургическая ре-

форма. Современное состояние и структура Рим-

ско-Католической Церкви. Монашеские и полумо-

нашеские организации Римско-католической Церк-

ви. Внутренние течения в современном католициз-

ме. 

4.  РПЦ, РКЦ и экумениче-

ское движение 

Основные исторические вехи экуменического 

движения. Русская Православная Церковь и экуме-

ническое движение. Участие Римско-Католической 

Церкви в экуменическом движении. Православно-

католический богословский диалог. Взаимоотно-

шения РПЦ и РКЦ: проблемы и перспективы. 

5.  Древневосточные Церкви: 

богословие и традиции. 

Понятие о Древневосточных Церквах, их раз-

деление на несторианские и монофизитские. Во-

сточнокатолические Церкви, причины их появле-

ния; их включение в структуру Римско-

Католической Церкви. Формирование несториан-

ской и монофизитской христологий в эпоху Все-

ленских Соборов: толкование формулы-

эксцерпции свт. Кирилла Александрийского, спор 
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Александрийской и Антиохийской школ, христо-

логическое содержание Халкидонского ороса, пра-

вославная, монофизитская и несторианская пози-

ции по принятию богословских выражений «в двух 

природах», «из двух природ», «его же», «одного и 

того же». Лица, внесшие значительный вклад в 

формирование несторианской (Феодор Мопсу-

эстийский, блж. Феодорит Киррский, Несторий, 

мар Баввай Рабба) и монофизитской (Евтихий Кон-

стантинопольский, Диоскор Александрийский, Се-

вир Антиохийский) христологий. Христология в 

вероучении современных Древневосточных Церк-

вей: несторианство Ассирийской Церкви и пробле-

мы терминологического перевода, термин «лицо 

единения»; нестрогое монофизитство Дохалкидон-

ских Церквей, термин «единая сложная природа», 

концепция диафизитства. Политические и социо-

культурные /цивилизационные/ причины выделе-

ния Древневосточных Церквей в автокефальные 

образования.  

Основные сведения об Ассирийской, Копт-

ской, Сиро-Яковитской, Армянской, Эфиопской, 

Эритрейской, Маланкарской (Малабарской) и Ма-

ронитской Церквах: официальное название, осно-

ватель, географическое размещение, патриарший 

кафедральный город, современное состояние, дей-

ствующий предстоятель и его титул, структура, 

численность, диаспора, имеющиеся богослужебные 

(обряд, храмы, иерархия, церковный календарь, 

язык богослужения, праздники, таинства и тради-

ции) и канонические особенности. Специфическая 

структура католикосатов и патриархатов Армян-

ской Церкви. «Христиане апостола Фомы»: совре-

менная картина церковных структур в Индии.  

Присутствие Древневосточных Церквей на 

территории современной России, создание отдель-

ных епархий и приходов. Деятельность Урмийской 

миссии Русской Православной Церкви среди асси-

рийцев (1898-1945 гг.) и ее плоды. 

6.  Причины и предпосылки 

Реформации. 

Протестантизм как церковно-историческое 

явление. Зарождение протестантизма в условиях 

смены культурно-исторических эпох. Постановка 

вопроса об обновлении и реформации Западной 

Церкви. Соборное движение (конселяризм) в За-

падной Церкви в XV-XVI вв. Внутренние причины 
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и предпосылки Реформации.  

7.  Предшественники Рефор-

мации: движения и лично-

сти. 

Предреформационные движения вальденсов, 

катаров/альбигойцев и лоллардов: исторические 

сведения о них, особенности вероучения и практи-

ки. Предшественники Реформации: Дж. Виклиф, 

Ян Гус, Иероним Пражский, Дж. Савонарола – 

биографические сведения, основные труды и идеи. 

Формирование Вальденской и Гуситской («Морав-

ские братья») Церквей, их современное положение. 

Утрактивисты и табориты (Ян Жижка), гернгутеры. 

8.  Исторический ход Рефор-

мации. Характерные черты 

общепротестантского бо-

гословия. 

Исторический ход Реформации в XVI веке. 

Четыре направления Реформации: лютеранское, 

реформатское, радикальное и контрреформация. 

Вопрос о влиянии гуманизма на Реформацию. 

Главные центры европейской Реформации, период 

становления основных протестантских деномина-

ций. Распространение протестантских идей в Евро-

пе (XVI в.) и за ее пределами (XVII-XX вв.). Ради-

кальная Реформация в Германии и Швейцарии 

(анабаптизм), Голландии (Якоб Арминий и ремон-

странты). Шляйтхаймское исповедание (1527 г.). 

Дортский (Дордрехтский) Синод 1618-19 гг. Про-

тивоборство кальвинистской и арминианской док-

трин. Становление богословия Реформации (пред-

шествующий схоластический спор об универсали-

ях, Via moderna и Schola Augustiniana moderna как 

учения поздней схоластики). Основные принципы 

классического протестантского богословия – 

«Quinque sola»: Solo Fide, Solo Scriptura, Solo 

Gratia, Solus Christus, Soli Deo gloria. Общие осо-

бенности протестантского учения о Божественном 

Откровении, вере, первородном грехе, сотериоло-

гии, экклесиологии (о Невидимой Церкви), отно-

шение к св.Кресту, крестному знамени, иконопочи-

танию, мощам и святыням. 

9.  Лютеранская Церковь. Ве-

роучение Лютеранской 

Церкви. 

Реформация в Германии. Отцы немецкой Ре-

формации (М. Лютер, И. Эколампадий, А. 

Карлштадт, М. Буцер, Ф. Меланхтон, М. Фляций, 

М. Хемниц). Биографические сведения о М. Люте-

ре, его письменные труды. М. Лютер и события 

первых лет Реформации: «Turmerlebnis» Лютера, 

95 тезисов (1517 г.), Гейдельбергское собрание ка-

питула августинианского ордена, Лейпцигский 

диспут с Иоганном Экком (1519 г.), Вормский 

рейхстаг (1521 г.), 1-ый Шпейерский рейхстаг 
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(1526 г.), Виттенбергское соглашение (1526 г.). 

Марбургский диспут (1529 г.), 2-ой Шпейерский 

рейхстаг (1529 г.), Аугсбургские рейхстаги (1530 и 

1555 гг.), Аугсбургский интерим (1548 г.). Симво-

лические книги Лютеранской Церкви и их авторы: 

Большой и Малый Катехизисы (1529 г.), Аугсбург-

ское исповедание (1530 г.), Апология Аугсбургско-

го исповедания (1531 г.), Шмалькальденские члены 

(1536-37 гг.), Формула согласия (1580 г.), сборник 

«Книга Согласия» (1580 г.) и его состав. Шмаль-

кальденская война (1546-47 гг.). Тридцатилетняя 

война в Европе (1618-48 гг.), Вестфальский дого-

вор (1648 г.) - достижение религиозного мира и по-

литической стабилизации. Период лютеранской 

ортодоксии и ее характерные черты; появление 

протестантских «сумм» теологии. «Синкре-

тизм»/«экуменизм» Г. Каллиста. Присутствие Лю-

теранской Церкви в различных странах. Лютеран-

ские межцерковные организации: Всемирная люте-

ранская федерация (LWF) (1947 г.) и Международ-

ный лютеранский совет (ILC) (1993 г.), основные 

сведения. Лютеранская Церковь в России: время 

появления, легализация, положение в Российской 

Империи и Советском Союзе; современные струк-

туры – Союз Евангелическо-Лютеранских Церквей 

(ELKRAS) (1988 г.) и Евангелическо-Лютеранская 

Церковь Ингрии (ЕЛЦИ) (1611 г.), их численный 

состав, национальная традиция, центр, действую-

щий предстоятель.  

Особенности лютеранского вероучения: по-

нятие веры (Pro nobis и Feducia), оправдание верой 

(концепции Iustitia Dei, Pronuntiatio, судебного 

оправдания), предопределение, отношение к 

Filioque, учение о причастности Христа каждому 

верующему, экклесиология, священная иерархия, 

сакраментология (природа и число таинств, пред-

ставление о Евхаристии – Impanatio: «sub pane, cum 

pane, in pane»), отношение к иконам и крестному 

знамени. Позиция современной Лютеранской 

Церкви в отношении женского священства и одно-

полых браков. 

10.  Реформатская Церковь. 

Вероучение Реформатской 

Церкви. 

Реформация в Швейцарии и Франции. Отцы 

швейцарской Реформации (У. Цвингли, Ж. Каль-

вин, Г. Буллингер, Т. Беза). Биографические сведе-

ния об У. Цвингли и Ж. Кальвине, их позиция по 
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вопросу осуществления Реформации. Цюрих, Же-

нева и Базель – центры швейцарской Реформации. 

Символические книги Реформатской Церкви: 67 

членов (1523 г.), 1-ое Гельветическое исповедание 

(1536 г.), Бельгийское исповедание (1561 г.), Гей-

дельбергский катехизис (1563 г.), 2-ое Гельветиче-

ское исповедание (1566 г.), Каноны Дордрехтского 

Синода (1619 г.) и вероучительный принцип 

«TULIP» («тюльпан»). Цюрихское соглашение 

«Consensus Tigurinus» (1549 г.). Гугеноты во Фран-

ции, отношение к ним официальной власти со сто-

роны королей – от Франциска I до Людовика XIII. 

Тайный национальный Синод гугенотов близ Па-

рижа (1551 г.). Формирование религиозно-

политических партий во Франции в XVI-XVII вв. 

(де Гизы, Бурбоны), кард. Арман Ришельё – их 

влияние на французскую королевскую власть. 

«Война Трех Генрихов» против гугенотов (1562-98 

гг.), «Варфоломеевская ночь» (1572 г.). Нантский 

эдикт (1598 г.). А. Кур и «Церковь пустыни». 1-ый 

Синод Французской Реформатской Церкви (1715 

г.). Ф. Социн, время появления и основные поло-

жения социнианства. Присутствие Реформатской 

Церкви в различных странах. Реформатские меж-

церковные организации: Всемирный альянс Ре-

форматских Церквей (1970 г.) /ранее существовав-

ший/ и Всемирное сообщество Реформатских 

Церквей (2010 г.), основные сведения. Реформат-

ская Церковь в России: время появления первых 

общин, положение в Российской Империи и Совет-

ском Союзе; современные структуры - Союз Еван-

гелических Реформатских Церквей России (1991 г.) 

и Евангелическо-реформатская Церковь России 

(2007 г.), их численный состав, центр, действую-

щий предстоятель.  

Особенности реформатского вероучения: 

оправдание верой, учение о двойном предопреде-

лении ко спасению (термины «Predestinatio» и 

«Dectum horribile»), отношение к Filioque, учение о 

мистическом союзе каждого верующего со Хри-

стом, экклесиология, священная иерархия, сакра-

ментология (природа и число таинств, учение о Ев-

харистии У. Цвингли и Ж. Кальвина как символе и 

знаке), отношение ко св. Кресту, крестному знаме-

ни, иконам и иным святыням. Позиция современ-
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ной Реформатской Церкви в отношении женского 

священства и однополых браков. 

11.  Англиканская Церковь. 

Вероучение Англиканской 

Церкви. 

Реформация в Британии. Обстоятельства раз-

рыва отношений с папским престолом в XVI в. и 

появление Церкви Англии: политика английских 

монархов Генриха VIII, Эдуарда VIII, Марии Тю-

дор, Елизаветы I, Якова I, Карла I и Карла II, при-

нятие актов о супрематии – верховенстве королев-

ской власти (1534 и 1559 гг.). Отцы английской 

Реформации (В. Тиндейл, Т. Кромвель, Т. Кранмер, 

М. Паркер), их роль в процессе осуществления Ре-

формации в Англии. Символические книги Англи-

канской Церкви: 39 членов (1561-62 гг.), Книга 

общих молитв (1549 г.), Англиканский Катехизис 

(изд. 1549, 1559 и 1604 гг.). Реформационные из-

менения в устройстве и богослужении Англикан-

ской Церкви, издание Библии короля Иакова. Дви-

жения внутри Англиканской Церкви: «Высокая 

Церковь» (High Church), «Низкая Церковь» (Low 

Church) и «Широкая Церковь» (Broad Church). 

Оксфордское движение в XIX в., англокатолицизм 

и его цели. Позиция Англиканской Церкви относи-

тельно непричисления себя к числу Протестант-

ских Церквей. Современное деление Англиканской 

Церкви на архиепископства и диоцезы. Присут-

ствие Англиканской Церкви в различных странах. 

Англиканское Содружество – англиканская меж-

церковная организация (с 1841 г. как колониальный 

епархиальный совет): устройство и факторы един-

ства, проведение Ламбетских конференций (с 1867 

г.). История и своевременное положение Англи-

канской Церкви в России.  

Особенности англиканского вероучения: 

оправдание верой, историческое влияние кальви-

нистского учения о предопределении ко спасению 

на вероучение Церкви Англии, отношение к 

Filioque, почитание Пресвятой Богородицы, эккле-

сиология, священная иерархия, сакраментология 

(число таинств, учение о Евхаристии, современные 

изменения в чине Крещения), отношение к иконам 

и крестному знамени. 

12.  Пресвитерианская Цер-

ковь. Конгрегациональная 

Церковь. Национальные 

(объединенные) и Свобод-

Радикальные течения Реформации в Брита-

нии: индепенденты и сепаратисты, пуританское 

движение и его три ветви, баптизм. Вклад Р. Хуке-

ра и Дж. Баньяна в дело английской Реформации. 
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ные Церкви. Зарождение Пресвитерианской Церкви (1557 г.) в 

Шотландии. Главные деятели пресвитерианства: 

Дж. Нокс, Э. Мелвилл. Позиция Пресвитерианской 

Церкви в отношении епископата. Символические 

книги Пресвитерианской Церкви: Шотландское 

исповедание (1560 г.) и Вестминстерское испове-

дание (1647 г.). Присутствие Пресвитерианской 

Церкви в различных странах. Пресвитерианская 

Церковь в России, современная структура – Союз 

Христианских Пресвитерианских Церквей (2001 

г.): деление на пресвитерии, административный 

центр, предстоятель; неопресвитерианство с влия-

нием пятидесятничества. Зарождение Конгрегаци-

ональной Церкви (1580 г.) в Англии. Главный 

принцип конгрегационализма. Основные деятели 

Конгрегациональной Церкви (О. Кромвель и Дж. 

Оуэн) и вероучительный документ – Савойская де-

кларация (1658 г.). Присутствие Конгрегациональ-

ной Церкви в различных странах. Вхождение Пре-

свитерианской и Конгрегациональной Церквей во 

Всемирное сообщество Реформатских Церквей. 

Позиция современных Англиканской, Пресвитери-

анской и Конгрегациональной Церквей в отноше-

нии женского священства и однополых браков. 

13.  Движения за возрождение 

духовности в Протестант-

ских Церквах. Методист-

ская Церковь. 

Движения за возрождение духовности в Проте-

стантских Церквах. Зарождение пиетизма в Герма-

нии (1730-е гг.), этимология слова «пиетизм». Ос-

нователь пиетизма Ф. Якоб Шпенер и его учение. 

Распространение пиетизма по странам. Лестадиан-

ство как консервативное направление лютеранства. 

Учение Э. Сведенборга (христианский мистицизм). 

Зарождение методизма в Англии (1734 г.). Основа-

тели Методистской Церкви (Дж. и Ч. Уэсли, Дж. 

Уайтфилд). Присутствие Методистской Церкви в 

различных странах. Всемирный Методистский Со-

вет – методистская межцерковная организация 

(1881 г.), основные сведения. Методистская Цер-

ковь в России, история и современная организация 

– Российская Объединённая Методистская Церковь 

(1990 г.): структура, центр, предстоятель. Особен-

ности вероучения Методистской Церкви (произ-

водство верой святости, личное обращение и спа-

сение, число таинств, понимание церковной иерар-

хии). Позиция Методистской Церкви в отношении 

женского священства и однополых браков. Воз-
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никновение ривайвелизма (2-ая четв. XVIII в.), его 

основные положения, этимология слова «ривайве-

лизм». Череда «великих пробуждений» в Европе и 

Америке. «Движение святости» в США и его ана-

логи в Великобритании и Германии: вероучитель-

ные особенности. Деятели ривайвелизма (Дж. Эд-

вардс, Дж. Уайтфилд, Ч. Финни, Д. Моуди, Р. Тор-

рей). Евангельские христиане (еванге́лики), основ-

ные принципы. Богословы евангелизма (П. Фор-

сайт, Б. Уорфилд, Г. Берковер, Х. Тилике). 

14.  Древневосточные и Проте-

стантские Церкви в жизни 

Православных Церквей. 

Взаимоотношения Православных Церквей с 

Древневосточными и Протестантскими Церквами в 

исторической ретроспективе и в жизни современ-

ных стран. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

 

Самостоятельная работа является одной из форм организации обуче-

ния, часы которой планируются в рамках учебного плана и  которая осу-

ществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы - формирование у студентов компетен-

ций, обеспечивающих развитие у них способности к самообразованию, само-

управлению и саморазвитию. 

Задания для самостоятельной работы подбираются в соответствии с 

решаемыми задачами: 

• самостоятельное приобретение знаний предполагает чтение текста 

учебника, работу с первоисточниками, ознакомление с нормативной 

документацией, исследовательскую работу и т.д.; 

• самостоятельная работа по закреплению и систематизации полученных 

знаний – работу с конспектами лекций, дополнительной литературой, 

подготовку сообщений, докладов, выступление на семинаре, конфе-

ренции  и т.д.; 

• самостоятельная работа по формированию практических навыков 

предполагает составление библиографии; умение пользоваться инфор-

мационно-коммуникационной системой и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость     

(в академических 

часах) 

1.  Введение в изучение исто-

рии западных исповеданий 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

25 
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и сравнительного богосло-

вия 

2.  Папский примат как крае-

угольный камень римского 

католицизма. Разделение 

Церквей 1054 г и его пред-

посылки. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

27 

3.  Римско-Католическая Цер-

ковь после 1054 г. Прочие 

особенности католического 

богословия и церковной 

практики 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

27 

4.  РПЦ, РКЦ и экуменическое 

движение 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

27 

5.  Древневосточные Церкви: 

богословие и традиции. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

10 

6.  Причины и предпосылки 

Реформации. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

7.  Предшественники Рефор-

мации: движения и лично-

сти. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

8.  Исторический ход Рефор-

мации. Характерные черты 

общепротестантского бо-

гословия. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

9.  Лютеранская Церковь. Ве-

роучение Лютеранской 

Церкви. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

10.  Реформатская Церковь. 

Вероучение Реформатской 

Церкви. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

11.  Англиканская Церковь. 

Вероучение Англиканской 

Церкви. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

12.  Пресвитерианская Цер-

ковь. Конгрегациональная 

Церковь. Национальные 

(объединенные) и Свобод-

ные Церкви. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

13.  Движения за возрождение 

духовности в Протестант-

ских Церквах. Методист-

ская Церковь. 

Изучение учебного пособия и 

дополнительной литературы 

12 

14.  Древневосточные и Проте- Изучение учебного пособия и 12 
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стантские Церкви в жизни 

Православных Церквей. 

дополнительной литературы 

 

 

6. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются традици-

онная пятибалльная шкала, процентная шкала (для оценивания тестов) и си-

стема «зачтено – не зачтено». Перевод результатов освоения дисциплины из 

одной шкалы в другую осуществляется по следующей схеме: 

 

Шкала оценки результатов 

 

Качество осво-

ения дисци-

плины (%) 

Отметка в пятибалль-

ной шкале  

Процентная 

шкала (%) 

Отметка в системе 

«зачтено – не за-

чтено» 

90 – 100  «отлично» («5») 81 – 100  зачтено 

66 – 89 «хорошо» («4») 61 – 80  зачтено 

50 – 65   «удовлетворительно» 

(«3»)  

41 – 60  зачтено 

меньше 50  «неудовлетворительно» 

(«2») 

0 – 40   не зачтено 

 

 

• Вопросы  к  дифференцированному зачету в конце шестого семест-

ра 

 

1. Цели и задачи изучения истории западных исповеданий и сравнитель-

ного богословия. Метод  сравнительного богословия. 

2. Основные догматические и обрядовые отличия римского католицизма 

от Православия. 

3. Православная и Католическая экклезиология, их принципиальное раз-

личие. 

4. Доводы от Священного Писания, приводимые Римско-католическими 

богословами в защиту власти папы; их разбор. 

5. Роль Римского епископа и Римской кафедры в Древней Церкви (с точ-

ки зрения римо-католиков и православных). 

6. Предпосылки к разделению Церквей. 

7. Великий Свято-Софийский Собор (879 - 880 гг.), его значение. 

8. Церковная полемика XI в., позиция римо-католиков, защитники Право-

славия. Разделение Церквей (кратко). 

9. Церковная жизнь на Западе после разделения Церквей.  

10. Деятельность папы Григория VII (1073 - 1085 гг.), его представление о 

власти папы. 
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11. Общая характеристика крестовых походов, инквизиции; отношение 

Православной Церкви к принуждению в делах веры. 

12. Великие Соборы XV в.: Пизанский (1409 г.), Констанцкий (1414 - 1418 

гг.) и Базельский (1431 - 1438 гг.), их постановления, их реальное зна-

чение в истории 
13. Догмат об учительной непогрешимости папы (I Вати-

канский Собор, 1870 г.), его критика, примеры за-

блуждений Римских епископов.  

14. Униатство как богословский феномен. 

15. Римско-католическое учение о filioque, его возникновение, его роль в 

процессе разделения Церквей. 7-е правило III Вселенского Собора. (431 

г.). 

16. Аргументы святителя Фотия (окружное послание 869 г.) против 

filioque. 

17. Римско-католическое учение о спасении (сотериология) и его отличие от 

Православного. 

18. Римско-католическое учение о первородном грехе сравнительно с Пра-

вославным. Преподобный Иоанн Дамаскин о первородном грехе. 

19. Римско-католическое учение о чистилище и Православное представление 

о мытарствах. 

20. Римско-католическое учение об удовлетворении Богу за грехи. 

21. Римско-католическое учение о сокровищнице заслуг и индульгенциях. 

22. Мариальные догматы Римско-католической Церкви. 

23. Особенности Римско-католического учения о Таинствах (сакраменто-

логия). Таинства Крещения и исповеди. 

24. Таинства Священства и Брака в Римско-католической Церкви. Целибат, 

диспенсация. 

25. Особенности Римско-католического нравоучения. Нравственно-

практические методы.    Посты. 

26. Мистика Римско-католической Церкви, ее связь с сотериологией. 

Франциск Ассизский (XII-XIII в.), Тереза Авильская (XVI в.). 

27. Отношение к Священному Писанию и Священному Преданию в Рим-

ско-католической Церкви. 

28. Основные отличия чинопоследования Римско-католической мессы от 

православной Литургии. 

29. II Ватиканский Собор (1962 - 1965 гг.), его решения. Современное по-

ложение дел в Римо-католической Церкви. 

 

• Вопросы к дифференцированному зачету в конце седьмого семест-

ра 

 

1. Понятие о Древних Восточных Церквах, их разделение. 

2. История формирования несторианского и монофизитского вариантов 

христологии, их утверждение в среде Древних Восточных Церквей. 
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3. Древние Восточные Церкви (Ассирийская, Коптская, Сиро-Яковитская, 

Армянская, Эфиопская, Маланкарская): краткие исторические сведе-

ния, видные деятели, особенности богослужения и традиции, совре-

менное положение, внутренняя структура, численность паствы, отно-

шения Русской Православной Церковью. 

4. Понятие о Восточнокатолических Церквах: обстоятельства появления, 

положение внутри Римско-Католической Церкви. Сведения о Маро-

нитской Церкви. 

5. Диалог Православной Церкви с Древними Восточными Церквами: ис-

тория и разработанные документы. 

6. Понятие о Реформации как историческом и богословском процессе. 

7. Причины и предпосылки Реформации. 

8. Предшественники Реформации: альбигойцы, катары, вальденсы, лол-

ларды; деятельность Дж. Виклифа, Яна Гуса, Иеронима Пражского и 

Дж. Савонаролы. Вальденская и Гуситская Церкви.  

9. Исторический ход Реформации. Установление протестантизма в раз-

ных странах. 

10. Обзор особенностей протестантского вероучения (о Священном Писа-

нии, филиокве, о спасении, об оправдании верой, о Церкви, о таин-

ствах, об отношении к иконам). 

11. Лютеранская Церковь: обстоятельства возникновения, М. Лютер и его 

труды, особенности вероучения, символические книги, историческое 

распространение лютеранства по странам, положение в России. 

12. Реформатская Церковь: обстоятельства возникновения, Ж. Кальвин, У. 

Цвингли и их труды, особенности вероучения и богослужения, симво-

лические книги, историческое распространение реформатства по стра-

нам, положение в России. 

13. Англиканская Церковь: обстоятельства возникновения, деятельность 

Т. Кранмера, особенности вероучения и богослужения, символические 

книги, историческое распространение англиканства по странам, поло-

жение в России. 

14. Пресвитерианская Церковь: обстоятельства возникновения, Дж. Нокс и 

его труды, особенности вероучения и богослужения, символические 

книги, историческое распространение пресвитерианства по странам, 

положение в России. 

15. Конгрегациональная Церковь: обстоятельства возникновения (инде-

пенденты и сепаратисты), поддержка О. Кромвеля, позиция в вопросах 

вероучения и богослужебной практики, историческое распространение 

конгрегационализма по странам. 

16. Методистская Церковь: обстоятельства возникновения, труды Дж. и Ч. 

Уэсли, Дж. Уайтфилда, особенности вероучения и богослужения, исто-

рическое распространение методизма по странам, положение в России. 

Движение за возрождение духовности в протестантизме: пиетизм, ри-

вайвелизм (движение святости), евангельские христиане (еванге́лики). 
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17. Понятие об Объединенных и Свободных Церквах (внеденоминацион-

ное христианство). 

 

При проведении дифференцированного зачета следует руковод-

ствоваться нижеприведенными критериями оценки знания студентов: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент владеет знаниями пред-

мета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпы-

вающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое суще-

ственное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее существенное, но при этом не допускает серьезных оши-

бок в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет ос-

новным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоя-

тельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 
 

 

7. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы по дисци-

плине 

 

• Основная литература 

1. Огицкий Д.П., Козлов М., свящ. Православие и Западное христианство: 

учеб. пособие. – М.: Моск. Духов. Акад.: Изд-во храма св. муч. Татиа-

ны, 1999. - 176 с. 

 

• Дополнительная литература 

1. Бэрд, Ч. Реформация XVI века в ее отношении к новому мышлению и 

знанию / Ч. Бэрд; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Санкт-

Петербург: Типография Гершуна, 1897. – 367 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77251 
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(дата обращения: 15.07.2021). – ISBN 978-5-4460-1716-4. – Текст: элек-

тронный. 

2. Козлов М., прот. Православие и инославие. - М.: Никея, 2010. – 159 с.    

3. Лебедев, А.П. О главенстве папы, или разности православных и папи-

стов в учении о церкви / А.П. Лебедев; ЭБС Университетская библио-

тека онлайн. – Санкт-Петербург: Типография С. Добродеева, 1887. – 

377 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98626 (дата обращения: 

15.07.2021). – ISBN 978-5-4460-4867-0. – Текст: электронный. 

4. Митрофан (Зноско-Боровский М.; еп.). Сравнительное богословие: 

Православие, римо - католичество, протестантизм и сектанство. - М.: 

Изд-во Артос-Медиа, 2003. – 256 с. 

5. Хрестоматия по сравнительному богословию. - М.: Изд-во Московско-

го Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. - 846 с.  

 

• Учебно-методические материалы 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «История западных 

исповеданий и сравнительное богословие». – Коломна: Коломенская 

духовная семинария, 2020. 

(https://do.kpds.ru/course/index.php?categoryid=9; доступ осуществляется 

по индивидуальным логинам и паролям). 

 

• Периодические издания 

1. Журнал «Вестник Православного Свято - Тихоновского гуманитарного 

университета: Серия I: Богословие. Философия. - Москва: Издатель-

ство ПСТГУ, 1997 -    . - Журнал рекомендован ВАК Минобрнауки 

России. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1991-640Х /  гл. ред.: Воро-

бьев Владимир (протоиер.)». - (Подписка библиотеки). 

2. Журнал «Вопросы истории. - Москва: Журнал "Вопросы истории", 

1926 -     . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8779 / гл. ред.: Искенде-

ров П.А.». - (Подписка библиотеки). 

3. Журнал «Церковь и время: научно-богословский и церковно-

общественный журнал. - Москва: Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 1991 -     . - Выходит ежеквартально. - ISSN 

2221-8181 / гл. ред.: Иларион (Алфеев Григорий Валериевич; митр. Во-

локоламский)». - (Подписка библиотеки). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

• Электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн»: www.biblioclub.ru . – Режим доступа: ограниченный по логину и 

паролю. 
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• Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Не предусмотрены. 

 

• Профессиональные ресурсы Интернет 

1. Материалы Соборов Русской Православной Церкви:  

http://www.patriarchia.ru/db/document/100048/ 

2. Официальный сайт Централизованной религиозной организации 

«Евангелическо-Лютеранская Церковь Европейской части России»: 

http://www.peter-paul.ru 

3. Православный портал «Азбука веры» (раздел «Религии/ Отличия хри-

стианских конфессий»): http://azbyka.ru/religii/konfessii 

4. Сайт «Реформатский взгляд»: http://www.reformed.org.ua 

5. Сайт «Славянское лютеранство»: http://luteranstvo.info. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

• Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная презента-

ционной техникой.  

• Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

студентов 

Для проведения занятий необходим  стандартный набор учебной мебе-

ли, компьютер, проектор с экраном или электронная доска. Для организации 

самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабо-

чими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а также доступ к скане-

ру, копировальному аппарату и принтеру.  

• Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Для информационно-ресурсного обеспечения дисциплины необходим 

стандартный комплект лицензионного программного обеспечения для MS 

Office (MS Word, MS Power Point, иные программы комплекта). 

 
  

http://www.patriarchia.ru/db/document/100048/

