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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной 
части профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 
 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия 
(если есть): предварительных условий нет. 
 
Аннотация дисциплины: 
 
Предмет курса: конфессиональные традиции (католицизм и протестантизм; 

византийско-православное христианство; иудаизм) «большой Европы» (то есть Европы от 
Урала до Атлантики), понятые как «структуры большой длительности» (термин Ф. 
Броделя и «школы Анналов»), которые  коррелируют с историческим опытом  и 
современным развитием европейских стран. 

Под «структурами большой длительности» понимаются, соответственно, такие 
реалии в политических институтах, в экономике, в социальных связях, в культуре и 
исторической экологии, которые эволюционируют чрезвычайно медленно и остаются 
почти неподвижными и поэтому почти неизменными в течение столетий и даже 
тысячелетий.  

В центре нашего внимания, однако, находятся именно конфессиональные традиции, 
поэтому спецкурс носит историко-религиоведческий характер. 

Предлагаемый подход подразумевает обращение и к непременно 
междисциплинарным приёмам исторического анализа. 

Проблематика спецкурса подразумевает также непременно сравнительный взгляд и 
на религиозно-культурные традиции, и на их функции в истории обществ и «латинского 
Запада», и «православного Востока» Европы.  

Компаративистский подход будет обеспечиваться изучением материалов истории 
Польши и украинско-белорусских земель; истории России; истории Франции. Таким 
образом, различия в истории трёх типологически разных регионов Европы (Западная 
Европа; Центральная Европа; Восточная Европа) будут в центре нашего внимания.  

Поиск в истории Европы «структур большой длительности» предполагает и попытку 
увидеть, что соединяет культурные реалии современного мира со средневековьем. 

Спецкурс имеет поисковый характер – в том смысле, что в нём проверяется ряд 
исследовательских гипотез, возникших при сравнительном изучении  роли религиозных 
традиций в истории «большой Европы». Такая особенность спецкурса предполагает 
возможность включения студентов в соответствующие научно-исследовательские 
проекты. Работа в курсе может быть понята как работа в научно-исследовательской 
группе.  

 
Программа спецкурса адресована прежде всего студентам магистерской  

программы Исторического факультета МГУ (любой кафедры); в курсе могут принять 
участие вольнослушатели. 

 
Задачи курса:  
1.  Ввести участников в проблематику сравнительного изучения  католических, 

православных, иудейских, протестантских религиозно-культурных традиций  и их 
социальных функций в истории  обществ Европы  в Средние века и новое время и 
новейшее время. 

2.  Проанализировать на материалах отдельных измерений исторического процесса 
насколько схожи и насколько и в чем именно различны сами религиозно-культурные 
традиции (три христианские традиции и иудаизм) и как типологическая специфика этих 
традиций коррелирует  с особенностями развития соответствующих обществ в Новое 
время и влияет на их эволюцию в XX-XXI вв.  



3.  Ближе познакомиться с современной методологией исторических исследований и 
принципами междисциплинарных и сравнительных подходов к изучению европейских 
культур - и закрепить тем самым навыки исторического анализа. 

Большой хронологический и пространственный масштаб программы спецкурса 
предполагает выделение (для разработки в текущем году) лишь ограниченного набора 
релевантных сюжетов.  

Главная особенность программы спецкурса: в соответствии со стандартом 
магистерской программы - это спецкурс, сопряженный с программой интенсивного 
чтения (a reading course).  Это подразумевает, во-первых, еженедельное чтение 
студентами предусмотренных для данной темы источников, статей, глав из монографий; 
во-вторых, подготовку устных сообщений и комментариев  по заданной теме.  
Объем обязательного чтения – от 60 до 120 страниц в неделю.  

 
 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников.  
 
 

Компетенции 
выпускников (коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенные с компетенциями 

способность 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
углубленные знания в 
области 
источниковедения, 
специальных 
исторических 
дисциплин, 
историографии и 
методов исторического 
исследования (СПК-
1.М) 

Знать: 
принципиально важные понятия в области 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, 
историографиии методов исторического исследования по 
истории южных и западных славян  
Уметь: 
осознанно использовать в исторических исследованиях 
основные знания в области источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования 
 

способность 
демонстрировать в 
речевом общении 
личную и 
профессиональную 
культуру, владение 
нормами 
литературного языка 
изучаемой славянской 
страны и 
функциональными 
стилями речи, умение 
ставить и решать 
коммуникативные 
задачи в научной сфере 
общения (СПК-4.М) 

Знать: 
 достаточной объем специализированной лексики для чтения 
и перевода исторической литературы, необходимой для 
написания магистерской диссертации 
Уметь: 
 ставить и решать коммуникативные задачи в научной сфере 
общения, необходимые для презентации своих наработок по 
теме магистерской диссертации 
 

  
Способность Знать:  



самостоятельно 
анализировать и 
объяснять 
политические, 
социокультурные, 
экономические 
факторы исторического 
развития, а также роль 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей (ПК-
7.М) 

спорные вопросы истории южных и западных славян и 
итоги изучения основных этапов их политического и 
культурного развития 
Уметь:  
ориентироваться в классической и современной не только 
российской, но и славянской историографии  
 

 
 
 
4. Формат обучения: очный 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часа, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (18 часов лекционного 
типа; 18 часов семинарского типа), 72 академических часов на самостоятельную работу 
обучающихся. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
  

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всег
о 

(час
ы) 

В том числе 
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 
преподавателем) 

Виды контактной работы, 
часы 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося, 
 часы  
(виды 

самостоятельн
ой работы – 
эссе, реферат, 
контрольная 
работа и пр. – 
указываются 

при 
необходимости) 

За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
нн
ог
о 

ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
ми
на
рс
ко
го

 
ти
па

*  

Всего 

 

Тема 1.   Что такое религиозно-
культурные традиции «большой 
Европы» и сравнительный 
подход к их истории?  Ф. 
Бродель и структуры большой 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 



длительности. конспектирован
ие 

Тема 2.   Нормативные 
представления о человеке, 
грехе, спасении и познании в 
двух христианских 
конфессиональных традициях в 
Средние века 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 
      
Тема 3.  Христианские 
культуры и ислам;  
христианские культуры, евреи и 
иудаизм  в Средние века и 
Новое время 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 
Тема 4. Католическая Реформа, 
конфессионализация и 
«социальная 
дисциплинаризация» в истории 
Западной и Центральной 
Европы (XVI -XVIII вв.): опыт 
Польши и Франции. 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 
Тема 5.  Главные тенденции в 
эволюции православной 
культуры Восточной Европы в 
«эпоху конфессий»: 
«реформационные» тренды, 
староверие, «православная 
конфессионализация», 
«социально-религиозная 
дисциплинаризация» (XVI – 
XVIII вв.) 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 

Тема 6.  Христианские 
традиции, установки культуры 
Просвещения и «де-
христианизация».  Опыт  
Польши, Франции, России.  

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 
Тема 7.  Христианство и 
социальные аспекты 
модернизации.  Опыт  Польши, 
Франции, России.  

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 
Тема 8.  Христианские 
традиции и генезис социализма 
в истории «большой Европы». 
Опыт Польши, Франции, 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 
 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости: 

Формы контроля знаний студентов. 
 
Самостоятельная работа в данном курсе предполагает: 
а) систематическое чтение и конспектирование обязательной литературы и текстов 

источников;  

России. теме, 
конспектирован

ие 
Тема 9. Христианские традиции 
и  генезис национализма в 
истории «большой Европы». 
Опыт  Польши, Франции, 
России. 

 2 2 4 5 
Чтение 

литературы и 
источников по 

теме, 
конспектирован

ие 
      

      
Подготовка письменного 
«модуля». 
 

    12 
Чтение 

литературы и 
источников по 
теме «модуля», 
написание 
«модуля»  

Подготовка двух конспектов-
рефератов 

    8 
Чтение 

литературы и 
источников по 
теме, написание 
конспектов-
рефератов. 

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

    7 

      

   
Итого 108 36 72 



б) подготовку двух развернутых устных сообщений и сопровождающих их 
рефератов (конспектов) по заданной проблематике и включенной в программу научной 
литературе и источникам; 

в) подготовку устных комментариев по заданной проблематике и поставленным 
вопросам; 

г) подготовку (в некоторых случаях) очень кратких письменных комментариев по 
той или иной теме курса;  

г) подготовку итоговой письменной работы («модуля») по  одной из тем курса. 
 
«Модуль» - составленный на основе прочитанной литературы и использованных 

источников очень подробный письменный план-конспект (outline, аналитический 
«сценарий») по одной из тем программы семинара или по теме, близко связанной с 
программой семинара. Объем модуля – до 10-12 стандартных страниц.  

 
Во время экзамена студенты должны будут написать за 25-30 минут аналитический 

план по проблематике «вытянутого» билета и ответить на дополнительные вопросы из 
программы курса.  
 
 

Примерный список тем рефератов:  
Иудаизм, христианство и иудео-христианская религиозно-культурная традиция в 

истории «большой Европы»: предмет, проблема, подходы (примеры из истории Польши, 
Франции, России). 

«Структуры большой длительности» в истории «большой Европы» (примеры из 
истории Польши, Франции, России). 

«Транснациональная» и сравнительная история: ее возможности и ограничения 
(примеры из истории Польши, Франции, России). 

Представления о человеке, грехе, спасении в двух христианских традициях 
(примеры из истории Польши, Франции, России). 

Представления о познании в двух христианских традициях (примеры из истории 
Польши, Франции, России). 

Культ святых и христианская агиография в контексте «структур большой 
длительности» (примеры из истории Польши, Франции, России). 

Средневековые религиозно-правовые представления как «структуры большой 
длительности» в истории Европы (примеры из истории Польши, Франции, России). 

Гуманизм и гуманистические ценности в католической, протестантской, 
православной и иудейской культуре средних веков и Нового времени (примеры из 
истории Польши, Франции, России).  

Христианские культуры Польши, Франции и России и язычество в Средние века и 
раннее Новое время (XI-XVII вв.) 

Христианские культуры Польши, Франции и России и ислам в Средние века и 
раннее Новое время (XI-XVII вв.) 

Христианские культуры Польши, Франции и России и иудаизм в Средние века и 
раннее Новое время (XI-XVII вв.) 

Протестантская и католическая конфессионализация в истории Европы (пример 
Польши и Франции). 

 «Социальная дисциплинаризация» в истории  «большой Европы» (XVI -XVIII вв.). 
Польша, Франция, Россия. 

Структуры большой длительности и европейское Просвещение (примеры из истории 
Польши, Франции, России).   

Христианство, установки культуры Просвещения и «де-христианизация» в истории 
«большой Европы» (примеры из истории Польши, Франции, России). 



Иудейские общины Европы в эпоху «конфессионализации» (примеры из истории 
Польши и России). 

Просвещение и  противоречия процессов модернизации: примеры из истории 
Польши, Франции, России. 

Христианство и религиозное насилие в истории раннего Нового времени (примеры 
из истории Польши, Франции, России).  

Иудаизм и социальные аспекты модернизации в Польше, Франции и России в XIX в. 
Христианство и генезис национализма в истории Европы. Опыт истории Польши, 

Франции, России. 
Христианство и генезис социализма в истории Европы. Опыт истории Польши, 

Франции, России. 
От средневековых христианских форм религиозного насилия - к насилию и  террору 

XIX века? Опыт Польши, Франции, России.  
Антиклерикализм, «пост-христианство», атеизм и «реакционная модернизация» в 

истории “большой Европы» XX в. (Польша, Франция, Россия). 
 

 
_________________________________________ 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации. 
 

Примерный список контрольных вопросов (экзамен):   
1. Понятия религиозно-культурных традиций в исторической перспективе Опыт 
Польши, Франции, России. 

2. «Структуры большой длительности» (Ф. Бродель) и изучение истории 
христианских традиций в «большой Европе». Опыт Польши, Франции, России. 

3. Религиозная нормативная антропология  в двух христианских традициях 
(примеры из истории Польши, Франции, России).  

4. Религиозная нормативная гносеология в двух христианских традициях 
(примеры из истории Польши, Франции, России). 

5. Две христианские традиции и  мусульманский Восток в XI-XVII вв. (примеры 
из истории Польши, Франции, России). 

6. Христианский антисемитизм и антииудаизм в истории православных и 
«латинских» культур «большой Европы» (примеры из истории Польши, 
Франции, России). 

7. Реформация, протестантская конфессионализация, «социальная 
дисциплинаризация» в истории протестантских культур Западной Европы. 

8. Католическая реформа, католическая конфессионализация и «социальная 
дисциплинаризация»: опыт Польши и Франции. 

9. Тенденции в развитии православной культуры Восточной Европы в «эпоху 
конфессий» (XVI – XVIII вв.): «реформационные» тренды, староверие, 
«социально-религиозная дисциплинаризация». 

10.  Христианство, установки культуры Просвещения и де-христианизация в 
истории в истории Польши, Франции, России (XVIII – XIX вв.). 

11.  Христианство и генезис социализма в XIX в. Опыт Польши, Франции, России. 
12.  Христианство и генезис национализма в XIX в. Опыт Польши, Франции, 
России. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 

(модулю)   
Оценка 

РО и 
соответствующ
ие виды 
оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды 
оценочных 
средств:  
реферат, 
экзамен ) 

Отсутствие 
знаний спорных 
вопросов 

истории южных 
и западных 
славян и итоги 
изучения 
основных 
этапов их 

политического 
и культурного 
развития; 

принципиально 
важных 
понятий в 
области 

источниковеден
ия, 

специальных 
исторических 
дисциплин, 

историографиии 
методов 

исторического 
исследования 
по истории 
южных и 
западных 
славян. 

 

Фрагментарные 
знания спорных 
вопросов 

истории южных 
и западных 
славян и итоги 
изучения 
основных 
этапов их 

политического 
и культурного 
развития; 

принципиально 
важных 
понятий в 
области 

источниковеден
ия, 

специальных 
исторических 
дисциплин, 

историографиии 
методов 

исторического 
исследования 
по истории 
южных и 
западных 
славян. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
спорных 
вопросов 

истории южных 
и западных 
славян и итоги 
изучения 

основных этапов 
их 

политического и 
культурного 
развития; 

принципиально 
важных понятий 
в области 

источниковедени
я, специальных 
исторических 
дисциплин, 

историографиии 
методов 

исторического 
исследования по 
истории южных 
и западных 
славян. 

Сформированн
ые 

систематически
е знания 
спорных 
вопросов 

истории южных 
и западных 
славян и итоги 
изучения 
основных 
этапов их 

политического 
и культурного 
развития; 

принципиально 
важных 
понятий в 
области 

источниковеден
ия, 

специальных 
исторических 
дисциплин, 

историографиии 
методов 

исторического 
исследования 
по истории 
южных и 
западных 
славян. 

Умения 
(виды 
оценочных 
средств:  
реферат, 

Отсутствие 
умения 

ориентироватьс
я в 

классической и 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение 

ориентироватьс

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

Успешное и 
систематическо
е умение 

ориентироватьс
я в 



экзамен ) современной не 
только 

российской, но 
и славянской 
историографии; 
ставить и 
решать 

коммуникативн
ые задачи в 
научной сфере 
общения, 

необходимые 
для презентации 
своих наработок 

по теме 
магистерской 
диссертации. 

я в 
классической и 
современной не 

только 
российской, но 
и славянской 
историографии; 
ставить и 
решать 

коммуникативн
ые задачи в 
научной сфере 
общения, 

необходимые 
для презентации 
своих наработок 

по теме 
магистерской 
диссертации. 

ориентироваться 
в классической и 
современной не 

только 
российской, но и 
славянской 

историографии; 
ставить и решать 
коммуникативны

е задачи в 
научной сфере 
общения, 

необходимые 
для презентации 
своих наработок 

по теме 
магистерской 
диссертации 
(допускает 
неточности 

непринципиальн
ого характера). 

классической и 
современной не 

только 
российской, но 
и славянской 
историографии; 
ставить и 
решать 

коммуникативн
ые задачи в 
научной сфере 
общения, 

необходимые 
для презентации 
своих наработок 

по теме 
магистерской 
диссертации. 

 
 

 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
 
Перечень основной и дополнительной литературы. 

 
а) основная литература:  
 

1. Сравнительное изучение религиозных традиций: Россия, Восточная Европа, 
постсоветское пространство. Сборник авторских программ и материалов учебных 
курсов. Иваново: Изд-во «Ивановский государственный университет», 2010. 
http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/maket.pdf 

 
2. Религиозные традиции Европы и современность: изучение и преподавание в 
российских и зарубежных университетах. Сборник научных и научно-
методических статей. Иваново: Изд-во «Ивановский государственный 
университет», 2011. 
http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/sbornikDI.pdf 
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1997. 
https://imwerden.de/pdf/karsavin_katolichestvo_1918_text.pdf 

 
4. Мейендорф И. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. 
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4. Кожокин Е.М. История бедного капитализма. Франция XVIII – первой половины XIX 
века. М.: Росспэн, 2005. http://istmat.info/files/uploads/30196/franc-capitalism_e-m-
kozhokin_2005.pdf 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ:  
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Библиотека электронных ресурсов Института славяноведения РАН: 
https://inslav.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/),  
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Научная электронная библиотека (https://www.elibrary.ru/defaultx.asp) 
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Виртуальная библиотека Якова Кротова (http://krotov.info/spravki/temy/i/istoriya.html 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 
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программ для работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
• Описание материально-технической базы 
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проведения лекционных занятий с необходимым оборудованием: компьютер, проектор. 
 
9. Язык преподавания: русский. 
 
10. Преподаватели: д.и.н, проф. М.В. Дмитриев; к.и.н., специалист по метод. работе 
А.М.Шпирт. 
 
11. Авторы программы: д.и.н, проф. М.В. Дмитриев; к.и.н.,специалист по метод. 
работе А.М.Шпирт. 
 
 
 
 


