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1. Цель и задачи учебной дисциплины  
 

Целью курса – ознакомление студентов с жизнью Русской Православной 

Церкви в её историческом и экклезиологическом развитии в контексте истории 

Отечества, а также общехристианской церковной истории. 

 

Задачи курса: 

 формирование у студентов представлений об истории РПЦ как исторической 

и церковной науке, основах методологии: 

 ознакомление учащихся с ключевыми событиями и явлениями в жизни 

Русской Церкви; 

 формирование представления о ключевых памятниках русской христианской 

письменности в области богословия, агиографии, канонического права и пр., как об 

исторических источниках; 

 демонстрация положительных примеров созидательной деятельности 

отдельных личностей в церковной и общественной истории; 

 развитие профессиональных умений и навыков; 

 стимулирование самостоятельного критического мышления в работе с 

предлагаемыми источниками и научной литературой. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» является обязательной 

дисциплиной базовой части Блока 1 (Б1.О.11) «Дисциплины» (модули) 

учебного плана основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология 
К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего 

к изучению дисциплины «История Русской Православной Церкви», относится знания, 

полученные при освоении дисциплин «История Древней Церкви», «История», 

«Русский язык и культура речи». 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» является основой для 

сдачи итоговой аттестации и дальнейшей практической деятельности выпускников. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

(код и название 

компетенции) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине в 

соответствии с 

установленными 

индикаторами 

компетенций 

ОПК-3 – Способен 

применять базовые знания 

теологических дисциплин 

исторического характера при 

решении теологических 

задач 

ОПК-3.1. Имеет базовые 

представления о характере и 

типах исторических 

источников, сведения о 

наиболее важных источниках 

церковной истории и общее 

знать: 

- хронологию ключевых 

событий истории Русской 

Церкви,  

- этапы истории Русской 

Церкви с важнейшими 
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их содержание  

ОПК-3.2. Обладает навыком 

чтения научной 

исторической литературы и 

имеет представления о 

наиболее важных трудах по 

истории Церкви  

ОПК-3.3. Знает основные 

события и явления истории 

Церкви, истории Русской 

Церкви, истории Поместных 

Православных Церквей, 

истории западных 

исповеданий  

ОПК-3.4. Умеет 

формулировать проблемы в 

церковно-исторических 

дисциплинах, выявлять 

причинно-следственные 

связи между событиями и 

явлениями в истории Церкви, 

включая историю богословия  

В отношении принципов и 

подходов истории Церкви 

как богословской 

дисциплины 

ОПК-3.5. Понимает 

специфику истории Церкви 

как богословской 

дисциплины (цели, 

принципы и подходы, место 

в богословии) 

 

событиями каждого этапа,  

- имена главнейших 

церковных и общественных 

деятелей и их роль в жизни 

Русской Церкви; 

уметь: 

-анализировать 

проблематику догматических 

и канонических споров, 

существовавших в Русской 

Церкви;  

-использовать и 

анализировать церковно-

исторические источники и 

предлагаемую научную 

литературу; 
 

ОПК-5 Способен при 

решении теологических 

задач учитывать единство 

теологического знания и его 

связь с религиозной 

традицией 

ОПК-5.3 Понимает 

соотношение библейского, 

вероучительного, 

исторического и 

практического аспекта в 

богословии 

 

владеть: 

-навыками апологетической 

защиты собственной позиции 

по тем или иным важным 

церковно-историческим 

вопросам;  

-навыками оценки 

современной ситуации с 

позиции исторического 

опыта Церкви. 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» изучается на 2-ом, 3-ем, 4-ом 

курсе бакалавриата в  4-ом, 5-ом, 6-ом, 7-ом, 8-ом семестрах в объеме 396 часов (11 

з.е.). В процессе изучения дисциплины студенты по окончании пятого, шестого, 

седьмого семестров сдают дифференцированный зачет, после четвертого и восьмого 

семестра изучения дисциплины сдают экзамен. 
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4.1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Семестр 

5 

Семестр 

6 

Семестр 

7 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия 

(всего) 
258 36 54 54 54 60 

В том числе       

Лекции (Л) 76 18 18 18 16 6 

Практические занятия 

(ПЗ) 
182 18 36 36 38 54 

Самостоятельная 

работа (всего) 
102 18 18 18 18 30 

Вид промежуточной 

аттестации 
36 

18 

Экзамен 

Диф. 

зачет 

 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

18 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

396 

11 з. е. 

72 

2 з. е. 

72 

2 з. е. 

72 

2 з. е. 

72 

2 з. е. 

108 

3 з. е. 

 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Семестр 4 

 

Тема 1. Источники и историография по истории Русской Православной Церкви 

Источники по истории Русской Церкви. Развитие науки. Пособия и исследования по 

истории Русской Церкви. 

 

Тема 2. Распространение христианства среди славян 

Христианские писатели о проповеди в северном Причерноморье. Ап. Андрей. Свв. 

Кирилл и Мефодий. «Фотиево крещение». Свт. Михаил. Аскольд и Дир. 

 

Тема 3. Православие на Руси в X веке 

Христиане среди руссов. Отношение русских князей к христианству. Олег и Игорь. 

Св. Ольга, ее крещение. Князь Святослав и христианство. 

 

Тема 4. Крещение Руси при св. Владимире. 

Князь Владимир как государственный деятель. Нравственный облик князя Владимира 

до крещения. Свв. Феодор и Иоанн. Обстоятельства крещения св. Владимира. Крещение 

Руси 988 г. Версии относительно юрисдикционной принадлежности русского епископата в 

первые десятилетия христианства на Руси. 

 

Тема 5. Русь после принятия христианства. 

Распространение христианства на Руси. Устройство Русской Церкви. Подвижники 

благочестия первых десятилетий христианства. Митр. Илларион. «Слово о законе и 

благодати», как памятник богословской мысли 11 века. Храмы и монастыри. Киево-

Печерский монастырь. 

 

Тема 6. Русские князья и Церковь в домонгольский период 

Св. Ярослав Мудрый. Законы Ярослава. Русская Церковь и Константинополь в 

домонгольский период. Климент Смолятич. Русская Церковь при преемниках кн. Ярослава. 

Утрата Киевом своего значения. Св. Андрей Боголюбский. Владимир Мономах. Роман 

Великий и католическая экспансия. 
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Тема 7. Значение Русской Церкви в формировании Русского государства в 

домонгольский период 

Духовно-нравственное состояние русского народа. Просвещение. Канонические 

памятники Русской Церкви. Церковное искусство в домонгольский период. Иконопись, 

архитектура. Святые домонгольского периода. 

 

Тема 8. Русская Церковь в XIII веке 

Русская Церковь в годы нашествия Батыя. Отношение монголо-татар к христианству. 

Св. Александр Невский. Противостояние натиску католичества. Позиция Даниила 

Романовича. Князья, пострадавшие за веру от монголо-татар. Митр. Кирилл. Владимирский 

Собор 1274 г. Митр. Максим. Владимир-на- Клязьме в жизни Русской Церкви. 

 

Тема 9. Русская Церковь при свтт. Петре и Феогносте 

Свт. Петр, как церковный и политический деятель Русского государства. 

Противостояние Москвы и Твери в истории Руси. Св. Михаил Тверской и московские князья. 

Пророчество свт. Петра и становление Москвы. Деятельность свт. Феогноста на благо 

Русской Церкви. 

 

Тема 10. Русская Церковь при свт. Алексии 

Поставление свт. Алексия митрополитом Всероссийским. Борьба за единство Русской 

митрополии в XIV веке. Троице- Сергиев монастырь в жизни Русского государства. 

Миссионерство. Свт. Стефан Пермский. Святые XIV века. 

 

Тема 11. Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших преемниках 

Смута в Русской Церкви после смерти св. Алексия. Михаил Митяй, Пимен, свт. 

Киприан, свт. Дионисий – претенденты на кафедру Всероссийского митрополита. Свт. 

Киприан Московский. Жизнь и деятельность. Замена Студийского устава на Иерусалимский. 

Свт. Фотий Московский. Витовт Литовский и Григорий Цамблак. Переписка о поминовении в 

русских церквах византийских Императоров. 

 

Тема 12. Начало автокефалии Русской Церкви 

Рост самосознания русского народа в начале XV века. Митр. Герасим и Исидор. 

Флорентийская уния и падение Константинополя как повод для автокефалии. 

 

 

Семестр 5 

 

Тема 13. Разделение Русской митрополии 

Осмысление русскими последствий Флорентийской унии и отступничества греков. 

Поставление св. Ионы на митрополию всея Руси – начало автокефалии Русской Церкви. 

Русская Церковь при св. митрополите Ионе. Поставление Григория Болгарина униатским 

митрополитом Западной Руси и разделение Русской Церкви на две митрополии – Киево-

Литовскую и Московскую. Попытки совращения западных русинов в католичество. 

 

Тема 14. Новые тенденции в отношениях между великокняжеской и 

митрополичьей властями 

Митрополит Феодосий (Бывальцев). Русская Церковь в период его правления. 

Митрополит Филипп I. Новгородская проблема. Брак Иоанна III и Софьи Палеолог. 

Строительство нового Успенского собора в Московском Кремле. Митрополит Геронтий. Его 

конфликт с великим князем Иоанном III. 

 

Тема 15. Богословские споры в Московской митрополии 
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Появление ереси "жидовствующих" в Новгороде. Деятельность Схарии и его 

соратников, совращение ряда видных представителей новгородского духовенства. 

Протопопы-еретики Денис и Алексей. Распространение ереси в Москве. Дьяк Феодор 

Курицын, архимандрит Зосима Симоновский, великая княгиня Елена Волошанка и др. 

адепты "жидовства". Обнаружение ереси в Новгороде. Розыск по делу о еретиках, 

предпринятый св. Геннадием, архиепископом Новгородским. Причины невнимания 

московских властей к делу "жидовствующих". Борьба св. Геннадия Новгородского с ересью. 

 

Тема 16. Движение еретиков «жидовствующих» - причины распространения. 

Споры о монастырском землевладении. 

Митрополит-еретик Зосима (Брадатый). Собор 1490 г. Первое осуждение и наказание 

"жидовствующих". Эсхатологические настроения и проблема пасхалии. Низложение Зосимы. 

Митрополит Симон. Деятельность преп. Иосифа Волоцкого. Книга "Просветитель". Собор 

1504 г., окончательное осуждение и казни еретиков. Геннадиевская Библия. Собор 1503 г. и 

его решения. Споры о монастырском землевладении между сторонниками преп. Нила 

Сорского и преп. Иосифа Волоцкого. 

 

Тема 17. Проблема стяжательства и нестяжательства в Русской Церкви 

Дело архиепископа Серапиона Новгородского. Поставление митрополита Варлаама на 

Московскую кафедру. Русская Церковь в период правления митрополита Варлаама, его 

нестяжательские воззрения. Чудесное избавление Москвы от полчищ Мехмед-Гирея в 1521 г. 

Дело Василия Шемячича. Конфликт между митрополитом и великим князем. Низложение и 

ссылка Варлаама. Проповедь Исаака Жидовина. Поставление митрополита Даниила. 

Заточение Шемячича с помощью Даниила. Насильственное пострижение великой княгини 

Соломонии Сабуровой и повторная женитьба Василия III на Елене Глинской. Церковная 

деятельность Даниила. Гонения на нестяжателей. Положение митрополита Даниила после 

кончины Василия III, в период правления Елены Глинской. Участие Даниила в распрях 

между Шуйскими и Бельским. Низложение и ссылка Даниила. 

 

Тема 18. Духовный смысл, значение и последствия идеи "Москва – третий Рим" 

Осмысление преемственности Московской Руси от Византии в конце XV – начале XVI 

вв. Идея преемства в "Извещении о Пасхалии…" митрополита Зосимы. Старец Филофей 

Спасо-Елеазаровский и его послания Василию III и Мисюрю Мунехину. Развитие идеи 

"Москва – Третий Рим" в творениях старца Филофея и ее пророческий смысл. Дальнейшее 

развитие идеи Третьего Рима в памятниках русской духовной литературы: "Повесть о белом 

клобуке", "Сказание о великих князьях Владимирских" и др. Влияние идеи "Москва – Третий 

Рим" на духовную и общественно-политическую жизнь России в XVI – XVII вв. 

 

Тема 19. Преподобный Максим Грек и его деятельность в Московской Руси 

Преподобный Максим Грек, его происхождение, образование, деятельность в Италии 

и на Афоне. Переводческие труды преп. Максима на Руси. Взаимоотношения с 

митрополитом Варлаамом. Конфликт Максима Грека с митрополитом Даниилом. Суды над 

преп. Максимом в 1525 и 1531 гг. и его последующее заточение. Взаимоотношения преп. 

Максима и Вассиана Патрикеева. Литературные труды Максима Грека. Преп. Максим в 

период правления св. митрополита Макария. Митрополит Московский и всея Руси Иоасаф 

(Скрипицын). Продолжение боярской смуты. Низложение Иоасафа. 

 

Тема 20. Церковная деятельность митрополита Московский и всея Руси св. 

Макария и взаимоотношения со светской властью 

Митрополит Московский и всея Руси св. Макарий, его происхождение и начало 

церковной деятельности. Св. Макарий в бытность его Новгородским архиепископом. 

Поставление св. Макария на митрополию и его взаимоотношения с Шуйскими. Первые годы 

княжения Иоанна IV, влияние боярской смуты на его характер. Роль св. Макария в 

воспитании государя. Начало самостоятельного правления Иоанна IV, его венчание на 

царство. Начало преобразований в церковной жизни и государственно-политической системе. 
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Протопоп Сильвестр и "Избранная Рада". Канонизационные Соборы 1547 и 1549 гг. Земский 

Собор 1550 г. Стоглавый Собор 1551 г. и его значение для церковной и государственной 

жизни. Окончание работы св. Макария над "Четьими-Минеями". 

 

Тема 21. Русская Церковь в середине XVI в. 

"Собор на еретиков" 1553-1554 гг. Обнаружение новой ереси. Дело Матвея Башкина. 

Осуждение старца Артемия, архимандрита Феодорита и проч. Феодосий Косой и его 

еретические убеждения. Дело дьяка Висковатого. Взятие Казани Иоанном Грозным. Собор 

1555 г., образование Казанской архиепископии. Св. Гурий и Герман Казанские и св. 

Варсонофий Тверской, их миссионерские труды. Покорение Астрахани и ее христианизация. 

Русская духовная литература середины XVI в., Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, протопоп 

Сильвестр и др. Начало книгопечатания в Московском государстве. Диакон Иоанн Федоров и 

его ученики. 

 

Тема 22. Русская Церковь во время опричного террора 

Митрополит Афанасий. Попытка поставления св. Германа Казанского на митрополию. 

Подвиг святителя Филиппа (Колычева). Митрополит Кирилл III. Поход Иоанна Грозного на 

Новгород. Митрополит Антоний и Соборы 1573 и 1580 гг. по вопросу о церковном 

землевладении. Митрополит Дионисий. Митрополит Иов. 

 

Тема 23. Юго-Западная митрополия 

Положение Русской Церкви в литовско-польском государстве от разделения 1458 до 

Брестской унии 1596. 

 

Тема 24. Московская митрополия в конце XVI в. 

Св. блгв. царь Феодор, жизнь и деятельность. Учреждение Патриаршества в Русской 

Церкви. Патриарх Иеремия II. Свт. Иов, Патриарх Московский, его церковная деятельность. 

Миссионерская деятельность Русской Церкви в XVI веке. Св. Царевич Димитрий. 

Епархиальное управление накануне смутного времени. 

 

Тема 25. Русская Церковь в годы смуты 

Царь Борис, его церковная политика. Русская Церковь при Лжедмитрии I. Патриарх 

Игнатий. Русская Церковь при Лжедмитрии II. Свщмч. Патриарх Гермоген, жизнь и 

деятельность. Митр. Филарет. Русская Церковь и Собор 1613 года. Святые смутного времени. 

 

Тема 26. Юго-Западная Митрополия после Брестского собора 

Полемика, вызванная решениями Бресткого Собора. Положение Православной Церкви 

после Бреста. Сопротивление унии. Союз с протестантами. Первые униатские митрополиты: 

Михаил Рогоза (1596-1599), Ипатий Поцей (1599-1613) и Иосиф Рутский (1613-1637). Орден 

базилиан (1617). Преследования православных. Патриаршие экзархи: епископ Гедеон, 

Кирилл Лукарис и князь К. К. Острожский. Личность Иосифа Рутского. Латинизация унии. 

Посещение Литвы патриархом Иерусалимским Феофаном (1620). Тайное поставление 

митрополита Иова Борецкого и других иерархов. Поддержка казачества. Гетман 

Сагайдачный. Сношения западнорусского епископата с Восстановление высшей Москвой. 

Иосафат Кунцевич. преследование православных в Белоруссии. иерархии в Западно-Русской 

Репрессии в Белоруссии. Переход в унию арх.Мелетия Смотрицкого. Церкви Непризнание 

правительством "феофановской иерархии. Постановление нового митрополита Петра 

Могилы (1632-1647). Личность нового митрополита. Сейм 1635 года. Заботы митрополита 

Петра о духовном просвещении и образовании. Киево-Могилянская коллегия (1632). Труды 

митрополита Петра Могилы. "Православное исповедание веры", "Требник", "Известие 

учительное" и др. Западное влияние. 

Митрополит Сильвестр Коcсов (1648-1657). Борьба казачества против унии. 

Выступления Павлюка (1637) и Остряницы (1638). Восстание 1648 года. Богдан 

Хмельницкий. Зборовский мир 1649 года. Уступки православным, сделанные на сейме 1650 

года. Продолжение борьбы. Белоцерковский договор (1651). Слободская Украина. 
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Переяславская рада (1654). Воссоединение Малороссии с Россией. 

Митрополит Дионисий Балабан (1658-1663). Польская партия среди малороссийского 

духовенства. Измена Юрия Хмельницкого (1660). Епископ Лазарь Баранович - 

местоблюститель. Назначение местолюстителем еп.Мефодия Филимонова. Реакция 

митрополита Дионисия. Протесты Константинопольского патриархата. Кончина м.Дионисия 

(1660). Гетман Брюховецкий и гетман Тетеря. Иосиф Тухальский. Попытки добиться 

признания Москвы. Переход еп.Мефодия на сторону "кольской партии”. Андрусовский мир 

(1667). Недовольство малороссов действиями Москвы. "Турецкая партия". Гетман 

Дорошенко. Еп.Мефодий и гетман Брюховецкий. Бегство Мефодия в Москву. Заточение в 

монастырь. Завершение подчинения Юго-3ападной митрополии Москве. Поставление 

митрополита Гедеона Четвертинского (1686). "Вечный мир” с Польшей. Его последствия для 

положения Православной Церкви в польско-литовском государстве. 

 

Тема 27. Русская Церковь при Патриархах Филарете, Иоасафе и Иосифе 

Период Междупатриаршества. Местоблюститель Патриаршего Престола митр. Иона 

Крутицкий. Книжное дело. Споры относительно исправления богослужебных книг. Преп. 

Дионисий Радонежский. Канонические вопросы при Патриархе Филарете. Московский 

Собор 1620 г. Вопрос чиноприема инославных Попытки организации духовного образования. 

Расширение пределов Патриаршей Области. Патриаршее и епархиальное управление, 

приходская жизнь. Патриаршие послания. Неудачный опыт участия Русской Церкви в 

полемике с протестантами при попытке заключения брака царевны Ирины и принца 

Вольдемара Датского. 

 

Тема 28. Русская Церковь накануне реформ Патриарха Никона 

Личность царя Алексия Михайловича. Русская Церковь в середине XVII века. 

Духовно-нравственное состояние русского народа. Злоупотребления в литургической жизни. 

Движение боголюбцев. Иерей Иоанн Неронов, протопоп Аввакум. Почему обряды Русской 

Церкви отличались от греческих обрядов. Эсхатологические переживания русского народа. 

Дух беспоповщины. Старец Капитон. 

 

Тема 29. Реформы Патриарха Никона 

Личность Патриарха Никона. Представление о Церкви Патриарха Никона. 

Представления патриарха Никона о взаимоотношениях светской и церковной власти. 

Патриаршие монастыри, как выражение представлений о церковно- государственных 

взаимоотношениях. Начало реформ. Вопрос целесообразности церковных реформ. Патриарх 

Никон – идеолог реформы или средство в руках царя? Первые выступления против реформ. 

Еп. Павел Коломенский. Дальнейший ход реформ. Реформаторские соборы 1654-56гг. 

Степень участия греческой партии в организации и осуществлении реформ. Ошибки 

Патриарха Никона в деле введения греческих обрядов. Страдальцы за «старый обряд». 

Уход Патриарха Никона. Патриарх Никон в Ново-Иерусалимском монастыре. 

Бесплодные попытки осудить Никона силами русских Архиереев. Большой московский 

собор 1666-67 гг. Суд над Патриархом Никоном. Паисий Лигарид. Возникновение раскола. 

Соловецкий монастырь. Самосоожения. Распространение старообрядчества. Апологеты 

«старой веры». Возникновение первых толков и согласий внутри старообрядчества 

 

Тема 30. Проблемы духовной жизни во 2-й половине XVII века.  
Патриархи Иоасаф, Питирим, Иоаким. Церковные соборы 80-х гг. XVII века. Создание 

богословских школ. Братья Иоаникий и Софроний Лихуды. Иеромонах Симеон Полоцкий. 

Феодоре Алексеевиче и Усиление латинского влияния в Москве. Вопрос о времени 

преложения Святых Даров. Стрелецкий бунт. Русская Церковь при Патриархе Адриане. 

 

 

Семестр 6 
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Тема 31. Вводные в историю Русской православной Церкви Синодального и 

новейшего периода 
Периодизация. Источники по Истории Русской Церкви в XVIII – XXI веках. Развитие 

исторической науки. Пособия и исследования по Истории Русской Церкви в XVIII – XXI 

веках. 

 

Тема 32. Церковь при Петре Великом 

Зарождение реформы протестантского образца. Начало господства малороссийского 

епископата. Святейший Правительствующий Синод. Его организация и деятельность при 

Петре I. Духовный регламент. Состояние духовного образования. 

 

Тема 33. Русская Православная Церковь в XVIII в. Святейший Синод 1725 – 1801 

гг. 

Русская Православная Церковь при приемниках Петра I. Секуляризация церковного 

землевладения. Свщмч. Арсений Мациевич. Положение монастырей. Прп. Феодор (Ушаков). 

Прп. Паисий Величковский. Свт. Тихон Задонский. Религиозно-нравственное состояние 

народа и церковная жизнь. Праведный воин Феодор Ушаков. Блж. Ксения Петербургская. 

 

Тема 34. Русская Православная Церковь при Александре I 

Конфессиональная политика Александра I. Присоединение к Русской Православной 

Церкви Грузинского экзархата. Обер-прокурор Синода князь А. Н. Голицын. Библейское 

общество в России. Министерство духовных дел и народного просвещения. Реформа 

духовной школы. Свт. Иннокентий (Смирнов). 

 

Тема 35. Русская Православная Церковь при Николае I 

Конфессиональная политика Николая I. Обер-прокурор Синода граф Н.А. Протасов. 

Свт. Филарет (Дроздов) и Свт. Филарет (Амфитеатров). Святитель Игнатий (Брянчанинов). 

Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. Введение единоверия. Реформа 

духовной школы. Религиозно – нравственное состояние общества. 

 

 

 

Семестр 7 

 

Тема 36. Русская Православная Церковь при Александре II 

Конфессиональная политика Александра II. Учреждение православных братств. 

Реформирование правового статуса православного духовенства. Реформа духовной школы. 

Свт. Феофан Затворник. 

 

Тема 37. Русская Православная Церковь при Александре III 

Конфессиональная политика Александра III. Обер-прокурор Св. Синода К.П. 

Победоносцев. Реформа духовной школы. Церковно-приходская школа. Религиозно-

нравственное состояние общества. Св. Иоанн Кронштадский. 

 

Тема 38. Русская Православная Церковь при Св. Николае II 

Обсуждение проблемы церковных реформ. Записка 32 петербургских священников. 

Религиозно – философские собрания. Манифест о веротерпимости 17 апреля 1905 г. 

Предсоборное совещание. Св. Царственные Страстотерпцы. 

 

Тема 39. Русская Православная Церковь в период Гражданской войны (1917-

1920). 

Большевистский «Декрет об отделении Церкви от Государства и школы от церкви» и 

его антицерковный характер. Реакция на него Священноначалия в лице св. патриарха Тихона 

и митрополита Петроградского священномученика Вениамина. Осуждение патриархом 
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Брестского мира (от 3/III 1918 г.). Церковный сепаратизм в Грузии, на Украине. 

Большевистский антицерковный террор: истребление иерархии, клира и активистов - мирян; 

вскрытие и уничтожение св. мощей. 

 

Тема 40. Русская Православная Церковь в 1922-1925 гг. 

Голод 1921 г.  Компания по изъятию церковных ценностей. Воззвание св. Тихона «К 

народам мира и православному человеку!». Кровавые эксцессы в Шуе и др. городах. 

Судебный процесс в г. Москве и арест св. патриарха Тихона. Судебный процесс в 

Петрограде. Мученическая смерть святителя Вениамина (Казанского) и др. Раскол 

обновленчества. Узурпация церковной власти, I-й обновленческий лжесобор и «лишение» 

сана св. патриарха Тихона. Освобождение из заключения св. патриарха Тихона и заявление 

его о полной лояльности Церкви к сов. власти. Покаяние и возвращение многих обновленцев 

в Церковь. Болезнь и смерть св. патриарха Тихона. 

 

Тема 41. Русская Православная Церковь в 1925-1928 гг. 

Местоблюститель Патриаршего Престола Петр (Полянский) и его непреклонная 

позиция в отношении обновленцев. II-й Обновленческий Собор (1925) и провокация против 

Патриаршей Церкви. Арест митрополита Петра. Вступление митрополита Сергия 

(Страгородского) в исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. «Памятная 

запиcка соловецких епископов» к Правительству СССР. Попытка избрания Патриарха путём 

сбора подписей от архиереев. Арест митрополита Сергия. Умножение числа кандидатов в 

Заместители Местоблюстителя. Освобождение митрополита Сергия. «Декларация 1927 г.» и 

её значение. 

 

 

 

Семестр 8 

 

Тема 42. Русская Православная Церковь в 1929-1941 гг. 

Год «великого перелома». Новая атака на крестьянство и Церковь. Массовое закрытие 

и разрушение храмов. Иконоборчество. Выступление мировой общественности в защиту 

Русской Церкви. Интервью митрополита Сергия газете «Известия» 15/II 1930 г., его 

происхождение и цели. Церковные расколы. Террор 1937-1938 гг. «Роcсия, кровию умытая». 

Разгром церковной организации. Расстрел в 1937 г. митрополита Петра и вступление в 

должность Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). 

 

Тема 43. Новомученики и исповедник Вологодской земли 

Подвиг Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, чей жизненный путь связан 

с Вологодской епархией. Новомученики – выпускники Вологодской духовной семинарии. 

Подробное изучение жизни отдельных личностей (сщмч. Александра (Трапицына), сщмч. 

Антония (Быстрова), сщмч. Николая (Караулова), сщмч. Иоанна (Поммера), сщмч. 

Константина Богословского).  

 

Тема 44. Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной 

войны 

Церковь в начале Великой Отечественной войны. Патриотическая деятельность 

Московской Патриархии. Рост религиозности в советском обществе. Исп. Архиеп. Лука 

(Войно- Ясенецкий). Церковная жизнь в блокированном Ленинграде. Церковь на 

оккупированной территории: церковная политика Рейха, Псковская Духовная миссия, 

Церковь в Белоруссии, на Украине, в Карелии, на Северном Кавказе и в центральной России. 

Изменение отношений между государством и Церкви. Открытие храмов. Встреча 

иерархов Русской Православной Церкви с И. В. Сталиным. Собор 1943 г. и избрание 

Патриарха Сергия. Нормализация отношений с Грузинской Православной Церковью. 
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Тема 45. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии I 

Поместный Собор 1945 г. Патриарх Алексий. Нормализация церковно-

государственных отношений. Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. 

Деятельность Совета по делам РПЦ. 

 

Тема 46. Международная деятельность Московской Патриархии 

Консолидирующая роль Русской Церкви в антифашистском движении славянских 

народов на Балканах. Взаимоотношения с Англиканской Церковью, Поместными 

Православными Церквями и древними Церквями Востока. Заграничные Миссии Русской 

Православной Церкви. Воссоединение русских эмигрантских приходов. 

 

Тема 47. Русская Православная Церковь в 1958-1970 гг. 

Гонения 1956 – 1964 гг. Изменения в «Положении об управлении Русской 

Православной Церкви». Церковные диссиденты и религиозное состояние общества. 

 

Тема 48. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Пимене 

Поместный Собор 1971 г. Участие Русской Православной Церкви в экуменическом 

движении. Митрополит Никодим (Ротов). Русская Православная Церковь и Советское 

государство в 1970 – 1980 гг. Празднование 1000-летия Крещения Руси и Поместный Собор 

1988 года. Положение Церкви на западной Украине. Биография Святейшего Патриарха 

Пимена. 

 

Тема 49. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии II 

Поместный Собор 1990 года. Патриарх Алексий II. Правовой статус Русской 

Православной Церкви. Церковно-государственные отношения 1990 – 2000 гг. Возрождение 

церковной жизни. Расколы 90-х. годов. Положение на Украине и в Молдавии. Деятельность 

сект. 

Архиерейские Соборы 1990, 1992, 1994 и 1997 годов. Внешнецерковные сношения 

Русской Православной Церкви. Юбилейный архиерейский Собор 2000 г. 

 

Тема 50. Русское церковное зарубежье 

Образование Временного высшего русского церковного управления за границей. 

Соборы в Сремских Карловцах. Взаимоотношения Русского церковного зарубежья с митр. 

Петром (Полянским) и митр. Сергием (Страгородским). 

Православная Церковь на Американском континенте. Русское церковное зарубежье в 

1930-40 гг. Японская Автономная Православная Церковь. Русская Православная 

архиепископия Западной Европы. Воссоединение Московского Патриархата и Русской 

Зарубежной Церкви. 
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4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
п

/п
 Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

-

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

Формы 

текущего 

контроля В
се

го
 Закрепленн

ые за 

дисциплиной 

компетенции 

1 

Источники и 

историография по 

истории Русской 

Православной Церкви 

 2 1 

Опрос  

3 

ОПК-3,  

ОПК-5 

2 
Распространение 

христианства среди 

славян 

2 2 1 

Семинар  

5 

ОПК-3,  

ОПК-5 

3 
Православие на Руси в X 

веке 
2  2 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

4 
Крещение Руси при св. 

Владимире. 
2 2 2 

Семинар 
6 

ОПК-3,  

ОПК-5 

5 
Русь после принятия 

христианства. 
 2 2 

Семинар 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

6 
Русские князья и Церковь 

в домонгольский период 
2 2 2 

Семинар 
6 

ОПК-3,  

ОПК-5 

7 

Значение Русской Церкви 

в формировании Русского 

государства в 

домонгольский период 

2 2 1 

Семинар 

5 

ОПК-3,  

ОПК-5 

8 
Русская Церковь в XIII 

веке 
2 2 1 

Семинар 
5 

ОПК-3,  

ОПК-5 

9 
Русская Церковь при свтт. 

Петре и Феогносте 
2 2 2 

Семинар 
6 

ОПК-3,  

ОПК-5 

10 
Русская Церковь при свт. 

Алексии 
 2 1 

Семинар 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

11 
Церковь при св. 

Димитрии Донском и его 

ближайших преемниках 

2  1 

Опрос  

3 

ОПК-3,  

ОПК-5 

12 
Начало автокефалии 

Русской Церкви 
2  2 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

 
Промежуточная 

аттестация 
   

Экзамен 
18 

 

Итого 4 семестр 18 18 18 18 72  

13 
Разделение Русской 

митрополии 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

14 

Новые тенденции в 

отношениях между 

великокняжеской и 

митрополичьей властями 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

15 
Богословские споры в 

Московской митрополии 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

16 

Движение еретиков 

«жидовствующих» - 

причины 

распространения. Споры 

о монастырском 

землевладении. 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

17 Проблема стяжательства и 1 2 1 Опрос 4 ОПК-3,  
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нестяжательства в 

Русской Церкви 

ОПК-5 

18 

Духовный смысл, 

значение и последствия 

идеи "Москва – третий 

Рим" 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

19 

Преподобный Максим 

Грек и его деятельность в 

Московской Руси 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

20 

Церковная деятельность 

митрополита Московский 

и всея Руси св. Макария и 

взаимоотношения со 

светской властью 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

21 
Русская Церковь в 

середине XVI в. 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

22 
Русская Церковь во время 

опричного террора 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

23 
Юго-Западная 

митрополия 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

24 
Московская митрополия в 

конце XVI в. 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

25 
Русская Церковь в годы 

смуты 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

26 

Юго-Западная 

Митрополия после 

Брестского собора 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

27 

Русская Церковь при 

Патриархах Филарете, 

Иоасафе и Иосифе 

1 2 1 

Семинар 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

28 

Русская Церковь накануне 

реформ Патриарха 

Никона 

1  1 

Семинар 

2 

ОПК-3,  

ОПК-5 

29 
Реформы Патриарха 

Никона 
1 2 1 

Опрос 
4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

30 

Проблемы духовной 

жизни во 2-й половине 

XVII века. 

1 2 1 

Опрос 

4 

ОПК-3,  

ОПК-5 

 
Дифференцированный 

зачет 
 2  

 
2 

 

 Итого 5 семестр 18 36 18 – 72  

31 

Вводные в историю 

Русской православной 

Церкви Синодального и 

новейшего периода 

2 6 2 

Семинар 

10 

ОПК-3,  

ОПК-5 

32 
Церковь при Петре 

Великом 
4 6 4 

Семинар 
14 

ОПК-3,  

ОПК-5 

33 

Русская Православная 

Церковь в XVIII в. 

Святейший Синод 1725 – 

1801 гг. 

4 8 4 

Семинар 

16 

ОПК-3,  

ОПК-5 

34 
Русская Православная 

Церковь при Александре I 
4 8 4 

Семинар 
16 

ОПК-3,  

ОПК-5 

35 Русская Православная 4 6 4 Семинар 14 ОПК-3,  
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Церковь при Николае I ОПК-5 

 
Дифференцированный 

зачет 
 2  

Семинар 
2 

 

Итого 6 семестр 18 36 18 – 72  

36 

Русская Православная 

Церковь при Александре 

II 

2 6 3 

Семинар 

11 

ОПК-3,  

ОПК-5 

37 

Русская Православная 

Церковь при Александре 

III 

2 6 3 

Семинар 

11 

ОПК-3,  

ОПК-5 

38 

Русская Православная 

Церковь при Св. Николае 

II 

4 6 3 

Семинар 

13 

ОПК-3,  

ОПК-5 

39 

Русская Православная 

Церковь в период 

Гражданской войны 

(1917-1920). 

4 6 3 

Семинар 

13 

ОПК-3,  

ОПК-5 

40 
Русская Православная 

Церковь в 1922-1925 гг. 
2 6 3 

Семинар 
11 

ОПК-3,  

ОПК-5 

41 
Русская Православная 

Церковь в 1925-1928 гг. 
2 6 3 

Семинар 
11 

ОПК-3,  

ОПК-5 

 
Дифференцированный 

зачет 
 2  

 
2 

 

Итого 7 семестр 16 38 18 – 72  

42 
Русская Православная 

Церковь в 1929-1941 гг. 
2 6 3 

Семинар 
11 

ОПК-3,  

ОПК-5 

43 

Новомученики и 

исповедники Вологодской 

земли 

 6 3 

Семинар 

9 

ОПК-3,  

ОПК-5 

44 

Русская Православная 

Церковь во время Великой 

Отечественной войны 

 6 3 

Семинар 

9 

ОПК-3,  

ОПК-5 

45 

Русская Православная 

Церковь при Святейшем 

Патриархе Алексии I 

2 6 3 

Семинар 

11 

ОПК-3,  

ОПК-5 

46 

Международная 

деятельность Московской 

Патриархии 

 6 3 

Семинар 

9 

ОПК-3,  

ОПК-5 

47 
Русская Православная 

Церковь в 1958-1970 гг. 
 6 3 

Семинар 
9 

ОПК-3,  

ОПК-5 

48 

Русская Православная 

Церковь при Святейшем 

Патриархе Пимене 

2 6 4 

Семинар 

12 

ОПК-3,  

ОПК-5 

49 

Русская Православная 

Церковь при Святейшем 

Патриархе Алексии II 

 6 4 

Семинар 

10 

ОПК-3,  

ОПК-5 

50 
Русское церковное 

зарубежье 
 6 4 

Семинар 
10 

ОПК-3,  

ОПК-5 

 
Промежуточная 

аттестация 
   

Экзамен 
18 

 

Итого 8 семестр: 6 54 30 18 108  

Всего 86 174 96 36 360  
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5. Практические занятия 
 

5.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинарское занятие 1. Русская церковно-историческая наука во второй 

половине XIX - начале XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте факторы и причины, способствовавшие стремительному развитию 

русской церковно-исторической науки. 

2. Расскажите об исторической школе Московской духовной академии и ее главных 

представителях (на примере одного из его представителей: архиеп. Филарет (Гумилевский) 

прот. А. Горский, Е. Е. Голубинский, Н. Ф. Каптерев, А. П. Доброклонский) 

3. Расскажите об исторической школе Казанской Духовной Академии и ее главных 

представителях: А. П. Щапове, П. В. Знаменском, И. М. Покровском. 

4. Назовите особенности церковно-исторических трудов митрополита Макария 

(Булгакова) и его деятельности по поддержке церковной истории. 

 

Литература: 

1. Пушкарев С.Г. Историография Русской Православной Церкви // ЖМП. 1998. № 5. С. 

67-79; № 6. С. 46-61 

2. Обзор литературы по истории Русской Церкви // Исторический вестник. 2001. №1 

(12). 

 

 

Семинарское занятие 2. Древнейшие свидетельства о крещении руссов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные источники, в которых содержатся свидетельства о крещении 

руссов. 

2. Охарактеризуйте точку зрения одного из известных церковных историков на одно из 

этих свидетельств. 

3. Какие епархии существовали на территории современного полуострова Крым? 

 

 

Семинарское занятие 3. Крещение Руси в исторических источниках: проблема 

согласования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно прочтите источники, повествующие о Крещении Руси. 

2. Выберете те, которые наиболее точно описываются на Ваш взгляд события 980-х гг. 

3. Составьте свою хронологию событий принятия Русью христианства. Приведите 

аргументы. 

 

 

Семинарское занятие 4. Круглый стол. Личность князя Владимира Святого по 

памятникам литературы Древней Руси. 

В ходе подготовки к занятию учащиеся приобретают умение работать с текстом 

опубликованного исторического источника. Группа работает с фрагментами произведений: 

«Повестью временных лет», «Словом о законе и благодати митрополита Иллариона», 

«Памятью и похвалой князю русскому Владимиру» и другими. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Владимир - язычник. 

2. Владимир - христианин. 

3. Личность князя и Крещение Руси. 

4. Князь Владимир как церковный деятель. 

5. Образ князя Владимира в различных исторических источниках. 

6. Почитание князя Владимира на Руси. 

 

Литература: 

1. Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

2. Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001. 

3. Федотов Г. П Канонизация Святого Владимира. / Журнал московской патриархии, 

4. 1999, № 7. (доступна в Интернете: http://krotov.mfo/library/21_ffed/otov_35.html#s1) 

 

 

Семинарское занятие 5. Коллоквиум по монографии Я. Н. Щапова (Щапов Я. Н. 

Государство и Церковь в Древней Руси XT-XTTT вв. М., 1989). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте основные точки зрения по вопросу юрисдикционной 

принадлежности Русской Церкви в самом начале своего бытия и личности первого русского 

митрополита. 

2. Охарактеризуйте основные формы материального обеспечения Церкви в Киевской 

3. Руси. 

4. Какие организации белого и черного духовенства существовали в Киевской Руси? 

5. Опишите особенности епархиального управления в Киевской митрополии. 

 

 

Семинарское занятие 6. Церковно-государственные отношения и юрисдикция 

церковного суда в Киевской Руси по уставам князя Владимира и князя Ярослава. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно ознакомитесь с текстами уставов. 

2. Каковы современные научные представления о происхождении этих документов? 

3. Какие вопросы регламентирует Устав князя Ярослава? 
 

 

Семинарское занятие 7. Сведения об основании Киево-Печеского монастыря в 

Киево-Печерском патерике. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите историю создания Киево-Печерского патерика. 

2. Как, согласно памятнику, была основана обитель? 

3. Какие сведения о преподобном Антонии имеется в источнике? 

 

 

Семинарское занятие 8. Свидетельства летописей и других памятников о 

существовании в Киевской Руси школ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите возможную форму школьного обучения в Древней Руси. 

2. В каких городах Киевской Руси существовали школы? 

3. Какие социальные слои обучались в них? 

 

 

http://krotov.mfo/library/21_ffed/otov_35.html%23s1
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Семинарское занятие 9. Деятельность митрополита Петра в его житии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно прочитайте житие митрополита Петра. 

2. Опишите личность митрополита Петра в житии. 

3. Укажите причины переезда митрополита Петра в Москву. 

 

 

Семинарское занятие 10 Коллоквиум по монографии Г. М. Прохорова (Прохоров 

Г. М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л.: Наука, 1978.). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исихазм в Византии. 

2. Свт. Алексий и его наследники. 

3. Путешествие Митяя в Константинополь. 

4. Митрополит Пимен и Киприан. 

 

 
Семинарское занятие 11. События церковной истории в «Повести о Митяе». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно изучите источник. 

2. Составьте схему передвижений главных действующих лиц. 

3. Куму симпатизирует автор произведения? 

 

 

Семинарское занятие 12. Переписка митрополита Киприана и преподобного 

Сергия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно изучите источники. 

2. Опишите попытку митрополита Киприана занять митрополичью резиденцию в 

Москве. 

3. Кто выступил главным противником приезда митрополита? 
 

 

Семинарское занятие 13. Мини-конференция на тему «Исихазм и русская 

церковная жизнь XIV - первой половины XV вв.». 

 

Темы докладов-эссе: 

1. Движение исихастов в Византии и его влияние на русское монашество и церковную 

жизнь. 

2. Русские митрополиты и их влияние на возрождение монашества (на выбор: 

Святитель Алексий, митрополит Киприан). 

3. Преподобный Сергий как учитель монашеского делания. Его ученики. 

4. Сотаинники преподобного Сергия: Стефан Великопермский. 

5. Преподобный Кирилл Белозерский и Северная Фиваида. 

6. Северная Фиваида и ее значение в истории русского монашества. 

7. Внутреннее устройство монастырей XIV - первой половины XV вв.: Особножитель- 

ство и общежитие. 

8. Русские монахи-книжники (на выбор: Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет) 

 

Литература: 

1. Аверьянов К. А. Сергий Радонежский. Личность и эпоха. - М.: 2006. 

2. Борисов Н. С. И свеча бы не угасла... Исторический портрет Сергия Радонежского. 
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М., 1990; 

3. Голубинский Е. Е. Преп. Сергий Радонежский и созданная им Троице-Сергиева 

Лавра. С.-Посад, 1892 и др. изд. 

4. Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского записанные 

преподобным Епифанием Премудрым, иеромонахом Пахомием Логофетом и старцем 

Симоном Азарьиным // http://www.stsl.ru/lib/book2/index.htm 

5. История русской литературы X-XVII вв./ Под ред. Д. С. Лихачева. Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов // http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html 

6. Концевич И. М. Стяжание Духа Святого на путях Древней Руси. М., 1993. (Книга 

доступна в сети Интернет: http://www.hesychasm.ru/library/kontsevich/pn_0.htm) 

7. Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого 

(Конец XIV - нач. XV в.). М.; Л., 1962. 

8. Мейендорф Иоанн, прот. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных 

и культурных связей в XIV веке // http://www.vizantia.info/docs/155.htm 

9. Мейендорф Иоанн, прот. Духовное и культурное возрождение XIV века и судьбы 

Восточной Европы // http://www.hesychasm.ru/library/creation/mey1.htm 

10. Монашество и монастыри в России XI-XX века: Исторические очерки. М.: Наука, 

2002. 

11. Смолич И. К. Русское Монашество: Возникновение. Развитие. Сущность (988-1917). 

М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1997. // 

http://www.sedmitza.ru/text/436420.html 

12. Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Издательство братства во 

имя святого князя Александра Невского. 1997. Глава XII. Исихазм и расцвет русского 

искусства. // http://www.sedmitza.ru/text/440356.html 

13. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. 

14. Хоружий С. С. Исихазм. Аннотированная библиография. М., 2004. 

15. Языкова И. К. Живопись исихазма: Учение о Фаворском Свете и иконография // 

http://www.hesychasm.ru/library/creation/yazik.htm 

 

 

Семинарское занятие 14. Литературные труды Епифания Премудрого и Пахомия 

Серба. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение биографии Епифания Премудрого и Пахомия Серба. 

2. Прочитайте избранные места их произведений. 

3. В чем состоит отличие стилей указанных авторов? 

 

 

Семинарское занятие 15. Ересь стригольников в исторических источниках (послания 

митрополита Фотия). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с источниками. 

2. Кто такие «стригольники»? 

3. Какие сведения о вероучении еретиков содержатся в посланиях митрополита Фотия? 

 

 

Семинарское занятие 16. Канонические памятники Древней Руси - XI- XV вв. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с выдержками из постановлений Соборов Древней Руси 

XI-XV вв. 

2. Каково значение Владимирского собора 1274 г. 

3. Какую роль могло играть в Древней Руси «Вопрошание Кириково»? 

http://www.stsl.ru/lib/book2/index.htm
http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html
http://www.hesychasm.ru/library/kontsevich/pn_0.htm
http://www.vizantia.info/docs/155.htm
http://www.hesychasm.ru/library/creation/mey1.htm
http://www.sedmitza.ru/text/436420.html
http://www.sedmitza.ru/text/440356.html
http://www.hesychasm.ru/library/creation/yazik.htm
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Семинарское занятие 17. Идея «Москва - третий Рим». Послания старца Филофея. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Старец Филофей и его послания. 

2. Особенности концепции старца Филофея в отличие от идей содержащихся в 

«Извещении о Пасхалии...» митрополита Зосимы. 

3. Идея «Москва - третий Рим» в последующей литературной традиции. 

 

 

Семинарское занятие 18. Ересь жидовствующих в исторических источниках. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные заблуждения «жидовствующих» по мнению свт. Геннадия 

Новгородского и прп. Иосифа Волоцкого? 

2. Опишите, какой размах имела «ересь жидовствующих» согласно трудам прп. Иосифа 

и свт. Геннадия. 

3. Как должно поступать с еретиками по мнению прп. Иосифа? 

 

 

Семинарское занятие 19. Постановления Стоглавого Собора. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто согласно «Стоглаву» является инициатором собора? Почему? 

2. Чьи интересы на Ваш взгляд отражают «царские вопросы»? 

3. Как Вы оцениваете деятельность Собора 1551 г.? 

 

 

Семинарское занятие 20. Спор «иосифлян» и «нестяжателей» в литературных 

памятниках эпохи. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются труды прп. Нила Сорского и его ученика Вассиана Патрикеева в 

отношениях земельной собственности монастырей? 

2. Кому предлагал передать земельные владения монастырей Вассиан Патрикеев? 

3. Для чего нужны земли с крестьянами монастырям, по мнению иосифлян. 

 

Семинарское занятие 21. Труды преподобного Максима Грека. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. На какие недостатки церковной жизни обращает внимание прп. Максим Грек? 

2. Опишите отношение прп. Максима к исправлению книг. 

3. В каких отношениях находился прп. Максим с свт. Макарием, митрополитом 

Московским? 
 

 

Семинарское занятие 22. Труды преподобного Зиновия Отенского. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите биографию прп. Зиновия Отенского. 

2. С кем полемизирует прп. Зиновий в главном своем труде «Истины показание к 

вопросившим о новом учении»? 

3. Каково отношение прп. Зиновия к монастырскому землевладению? 
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Семинарское занятие 23. Коллоквиум по отдельным главам монографии В. В. 

Шапошника (Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30-80-

е гг. XVI века. СПб, 2006.). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль играло борьба «иосифлян и нестяжателей в середине XVI в.? 

2. Кто был инициатором созыва Стоглавого Собора? 

3. Какова роль митрополита Макария в «Избранной раде»? 

 

 

Семинарское занятие 24. Мини-конференция на тему «Церковные писатели XVI 

в.». 

 

Темы докладов-эссе: 

1. Протопоп благовещенского собора Сильвестр как церковный писатель. 

2. Литературные труды свт. Макария, митрополита Московского. 

3. Великие четьи-минеи митрополита Макария. 

4. Литературные труды митрополита Московского Афанасия. 

5. Письменное наследие митрополита Филиппа (Колычева). 

6. Литературная деятельность Ермолая-Еразма. 

7. Василий-Варлаам - псковский агиограф XVI в. 

 
 

Семинарское занятие 25. Брестская уния в исторических источниках. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные условия принятия унии православными выдвинутые папой. 

2. В чем состоит двойственность позиции митрополита Михаила (Рагозы)? 

3. Как старался поддержать унию король Речи Посполитой? 

 

Семинарское занятие 26. Гонения на православных после 1596 г. и деятельность 

Православных братств в Киевской митрополии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими способами правительство Речи Посполитой старалось склонить 

православных к переходу в унию. 

2. Какими способами Православные братства старались оказывать активное 

сопротивление распространению унии? 

3. Оцените роль православных братств в сохранении Православия в Речи Посполитой. 

 

 

Семинарское занятие 27. Духовная литература в Московской Руси XVII в. 

Примеры. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите наиболее известных церковных писателей XVII в. 

2. В чем заключаются особенности богословской мысли представителей Киевской 

школы? Чем это обусловлено? 

3. Какие проблемы церковной жизни прежде всего стимулировали церковных 

писателей на новые сочинения? 
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Семинарское занятие 28. Русская Церковь глазами архидиакона Павла Алеппского. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите биографию автора сочинения, и цели его визита в Россию. 

2. На какие особенности богослужения в России обращает внимание автор? 

3. Почему богатство Русской Церкви наиболее сильно удивляет архидиакона? 

 

 

Семинарское занятие 29. Старообрядческие сочинения XVII в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основных старообрядческих писателей второй половины XVII в. 

2. Какие идеи в первую очередь развивались в их трудах? 

3. Существовали ли подобные сочинения на Урале и Западной Сибири в второй 

половине XVII в.? 

 

 

Семинарское занятие 30. Мини-конференция. Тема: Основные направления 

старообрядчества. 

 

Темы докладов-эссе: 

1. Старообрядческие лидеры и их судьба. 

2. Беглопоповцы. 

3. Часовенные. 

4. Беспоповцы. 

5. Старообрядчество на Урале. 

 

 

Семинарское занятие 31. Документы, связанные с Собором 1690 г. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. С какой целью был составлен сборник «Остен»? 

2. В чем заключалась ересь Сильвестра Медведева? 

3. Какое решение было принято на Соборе? 
 

 

Семинарское занятие 32. Круглый стол. Тема: Проблема церковно-государственных 

отношений в XVI-XVII вв. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом установление автокефалии в Русской Церкви повлияло на изменение 

взаимоотношений князя и митрополита? 

2. Как менялось отношение к митрополитам московских государей в течении XVI в.? 

3. Какую роль в церковно-государственных отношениях сыграло установление 

патриаршества? 

 

 

Семинарское занятие 33. Церковно-государственные отношения на рубеже XVII-XVIII 

в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция идеи «Москва - Третий Рим» на рубеже XVII-XVIII в. 

2. Причины неприятия Церковью Петровских реформ. 

3. Возможные пути решения конфликта между Церковью и государством. 
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Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви в 2 тт. М., 2009 и др. изд. 

[Доступно в сети Интернет. URL: http://orthodox-

kr.org.ua/core/upl_images/biblio/Kartashev_Ocherki%20po%20istorii%20RPTs_1.pdf]. 

2. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. М., 1994. 

3. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

4. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 

1700 - 1917. М., 2003. 

 

 

Семинарское занятие 34. Духовный Регламент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обстоятельства появления Духовного регламента. 

2. Обоснование установления коллегиальной формы управления Церковью. 

3. Обязанности Духовной Коллегии. 

4. Обязанности епископов. 

5. Предполагаемое устройство духовной школы. 

 

Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви в 2 тт. М., 2009 и др. изд. 

[Доступнов сети Интернет. URL: http://orthodox-

kr.org.ua/core/upl_images/biblio/Kartashev_Ocherki%20po%20istorii%20RPTs_1.pdf]. 

2. Регламент или Устав Духовной Коллегии // Полное собрание законов Российской 

империи. Первое собрание (ПСЗ I). Т. VI. № 3718. [Доступно в сети Интернет. URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php]. 

3. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. М., 1994. 

4. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

5. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937 и др. изд. 

 

 

Семинарское занятие 35. Государство и Церковь в XVIII в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины сохранения синодальной системы в период дворцовых переворотов. 

2. Взаимосвязь вопросов о церковном землевладении и о восстановлении 

патриаршества (записки митр. Амвросия Юшкевича и сщмч. Арсения Мацеевича). 

3. Политика просвещенного абсолютизма и секуляризация церковных земель. 

4. Оценка личности и деятельности сщмч. Арсения Мацеевича. 

 

Литература: 

1. Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита 

Московского и Коломенского Платона (Левшина). М., 2009. 

2. Высокопреосвященный Гавриил (Петров), Митрополит Новгородский и Санкт- 

Петербургский. Вопреки веку Просвещения. Жизнь. Творчество. Кончина / Подготовка 

текста, составление и послесловие: П.В. Калитин. М., 1999. 

3. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви в 2 тт. М., 2009 и др. изд. 

[Доступно в сети Интернет. URL: http://orthodox-

kr.org.ua/core/upl_images/biblio/Kartashev_Ocherki%20po%20istorii%20RPTs_1.pdf]. 

4. Митров О., свящ. Житие сщмч. Арсения (Мацеевича), митр. Ростовского // 2000- 

летию Рождества Христова посвящается: Спец. Вып. «Вестника архивиста». М., 2001. С. 151 

- 194. 

http://orthodox-/
http://orthodox-/
http://orthodox-kr.org.ua/core/upl_images/biblio/Kartashev_Ocherki%20po%20istorii%20RPTs_1.pdf
http://orthodox-/
http://orthodox-/
http://orthodox-kr.org.ua/core/upl_images/biblio/Kartashev_Ocherki%20po%20istorii%20RPTs_1.pdf
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://orthodox-/
http://orthodox-/
http://orthodox-kr.org.ua/core/upl_images/biblio/Kartashev_Ocherki%20po%20istorii%20RPTs_1.pdf
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5. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

6. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 

1700 - 1917. М., 2003. 

 

 

Семинарское занятие 36. Между «космополитизмом» и «национализмом»: Русская 

Православная Церковь в первой половине XIX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Духовное состояние русского общества в первой половине XIX в. 

2. Эволюция религиозных взглядов Александра I. 

3. Религиозная политика Николая I: основные направления и итоги. 

 

Литература: 

1. Анисов Л.М. Отец московского духовенства. Жизнеописание митрополита 

Московского и Коломенского Платона (Левшина). М., 2009. 

2. Знаменский П. В. Приходское духовенство на Руси. Приходское духовенство в 

России со времени реформы Петра. СПб., 2003. 

3. Зубов В. П. Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди. М., 2001. 

Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- Преображенского 

Валаамского монастыря, 1996. 

4. Сухова Н.Ю. Святитель Филарет (Дроздов) и духовно-академическое богословие 

XIX века: новации и традиция // Филаретовский альманах. Вып. 4. С. 59 - 76. 

5. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 

1700 - 1917. М., 2003. 

6. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937 и др. изд. 

 

Семинарское занятие 37. Мини-конференция. Тема: Церковные реформы 

Александра II. 

 

Темы докладов-эссе: 

1. Причины церковных реформ. Взаимосвязь церковных реформ с освобождением 

крестьянства. 

2. Инициаторы реформ: характеристика взглядов. 

3. Материальное обеспечение причтов. Создание пенсионной системы. 

4. Создание церковных братств и попечительств. Церковь и народное образование. 

5. Реформа духовной школы. 

6. Изменение церковных штатов. 

7. Итоги реформ. 

 

Литература: 

1. Освальт Ю. Духовенство и реформа приходской жизни. 1861-1865 // Вопросы 

истории. № 11-12. 1993. - С. 140-149. 

2. Римский С.В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. М.: Издательский дом 

«Грааль», 1999. 

3. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

4. Фриз Гр. Л. Менталитет приходского священника: «Мнения» об улучшении быта 

духовенства 1863 года (Владимирская епархия). // Провинциальное духовенство 

дореволюционной России. Вып. 3. Тверь, 2008. С. 128 - 143. 

 

 

Семинарское занятие 38. Русская Православная Церковь в начале ХХ 

в.: поиски выхода из кризиса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вопросы для обсуждения: 

1. Основные аргументы защитников и противников восстановления патриаршества 

2. Проблемы церковной жизни, затронутые в «Отзывах епархиальных архиереев» 1905 

г. Основные мнения, высказанные по этим проблемам. 

3. Общая характеристика Предсоборного присутствия (основные отделы, обсуждаемые 

проблемы). 

4. По каким причинам Поместный Собор не был созван в царствование императора 

Николая II? 

 

Литература: 

1. Бабкин М.А. Духовенство Русской Православной Церкви и свержение монархии 

(начало XX в. - конец 1917 г.). М.: Государственная публичная историческая библиотека 

России, 2007. 

2. Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало ХХ в. - 1918 г.). Исследования и 

материалы. М., 2011. 

3. Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви. 1900-1927. - СПб.: 

Сатис, 2002. 

4. Ореханов Г., свящ. На пути к Собору: Церковные реформы и первая русская 

революция. М., 2002. 

5. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

6. Фирсов С.Л. «Православный абсолютизм»: Светская власть и Православная Церковь 

в эпоху императора Николая I. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6: 

Философия, политология, социология, психология, право, международные отношения. 2004. 

Вып. С. 36-43. 

7. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 гг.). М., 2002. 

624 с. 

8. Фирсов С.Л. Церковь в Империи: Очерки из церковной истории эпохи Императора 

Николая II. СПб.: 2007. 

9. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937 и др. изд. 

 

 

Семинарское занятие 39. Организация епархиального управления. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система епархиального управления до секуляризации церковных земель. 

2. Устав Духовных консисторий. 

3. Церковные штаты. 

 

Литература: 

1. Виденеева А.Е. Ростовский архиерейский дом и система епархиального управления в 

России XVIII в. М., 2004. 

2. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

 

 

Семинарское занятие 40. Приходское духовенство Синодального периода. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место духовного сословия в социальной структуре Российской империи XVIII - 

первой половины XIX в. 

2. Насколько успешной была попытка разрушить сословные рамки в период реформ 

Александра II? 

3. Место духовенства в социальной структуре Российской империи во второй 
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половине- начале ХХ вв. Самооценка духовенства. 

 

Литература: 

1. Знаменский П. В. Приходское духовенство на Руси. Приходское духовенство в 

России со времени реформы Петра. СПб., 2003. 

2. Зольникова Н. Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государства в 

Сибири (XVIII в.). Новосибирск, 1981. 

3. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII – 

начало века). М., 2010. 

4. Миронов Б.Н. Американский историк о русском духовном сословии // Вопросы 

истории. 1987. № 1. С. 153 - 158. 

5. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). 

СПб., 1999. В 2 т. 

6. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М.: Изд-во Спасо- 

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. 

 

 

Семинарское занятие 41. Духовная школа Синодального периода. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Духовный регламент о духовном образовании. 

2. Реформа духовной школы 1808 г. 

3. Изменения в программах духовной школы 1840г., изменения в системе управления. 

4. Реформа духовной школы при Александре II. 

 

Литература: 

1. Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 г. СПб., 2001. 

2. Знаменский П. В. Приходское духовенство на Руси. Приходское духовенство в 

России со времени реформы Петра. СПб., 2003. 

3. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700 - 1917. Ч. I. М., 1996. 

4. Сосуд избранный. История российских духовных школ в ранее не публиковавшихся 

трудах, письмах деятелей Русской Православной Церкви, а также в секретных документах 

руководителей Советского государства. 1888-1932. СПб., 1994. 

5. Тарасова В.А. Высшая духовная школа в России в конце XIX - начале XX века. 

История императорских православных духовных академий. М., 2005. 

 

 

Семинарское занятие 42. Монашество Синодального периода. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство Петра I о монашестве. 

2. «Ученое монашество». 

3. Предпосылки возрождения православного монашества в XIX - начале ХХ вв. 

4. Выдающиеся представители православного монашества и наиболее известные 

обители. 

 

Литература: 

1. Великие старцы ХХ столетия / сост. С. С. Девятова. М., 2010. 

2. Оптина Пустынь: Рассказы, притчи, поучения: Сост. по трудам Преподобных Оптин- 

ских старцев Макария, Антония, Амвросия, Анатолия, Варсонофия, Нектария, Никона. М., 

2011. 

3. Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского / Подг. к изд. Т.Н. Семеновой 

и Ю.Р. Редькиной. М., СПб., 2002. 

4. Преп. Паисий Величковский. Автобиография, жизнеописание и избранные творения 

по рукописным источникам XVIII - XIX вв. М., 2004. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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5. Руденская Т. В. Русское старчество как духовный феномен Православия // Вестник 

Оренбургского государственного университета, 2011, № 120. С. 15-20. 

6. Русское православное женское монашество XVIII - XX вв. М., 1992. 

7. Смолич И. К. Русское монашество (988 - 1917). М., 1999. 

8. Чеботарев В.И. Записки о св. Тихоне его келейника В. И. Чеботарева // Творения 

иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. V. М., 1889. Репр.: 1994. 
 

 

Семинарское занятие 43. Всероссийский Поместный собор 1917–1918 гг. (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение вопроса о необходимости созыва Собора в начале ХХ в.: аргументы 

«за» и «против». 

2. Решение о созыве Собора, порядок выборов. 

3. Дискуссия по вопросу о восстановлении Патриаршества; избрание Патриарха. 

4. Структура управления Церковью согласно Определениям Собора (высшее, 

епархиальное, приходское управление). 

5. Вопрос о взаимоотношениях с мирской властью. 

 

Литература: 

1. Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие 

документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943. 

Сборник в двух частях / Сост. М.Е. Губонин. М.: ПСТБИ, 1994. 

2. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. Т. 1 – 11. М.: ГАРФ; 

Новоспасский монастырь, 1994–2000. 

3. Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и советское государство (1917–

1922). М, 2005. 

4. Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви: 1900–1927. СПб.: 

Сатис, 2002. 

5. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995. 

6. Священный Собор Православной Церкви 1917–1918 гг. Обзор деяний. М., 2000–

2002. 

7. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды (1700–2005). 2010. 

 

 

Семинарское занятие 44. Церковь в годы гражданской войны (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Политика большевиков в отношении церкви. Начало гонений. 25 июня – день памяти 

новомучеников, убиенных от безбожной власти (установлен в связи с первым убийством – 

Киевского митрополита Владимира (Богоявленского). 17 июля – день убийства царской 

семьи, 18 июля – Алапаевская трагедия. Гражданская война и участие многих 

священнослужителей в белом движении. Послания Патриарха о прекращении междоусобий. 

Уход части духовенства в эмиграцию. Изъятие церковных ценностей. Вскрытие мощей как 

«разоблачения» и народное поклонение открытым святыням. Сохранение «островков 

православия»: о. Алексий (Мечев). Переименование Екатеринбурга. 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15620206
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Семинарское занятие 45. Карловацкий и обновленческий расколы и создание 

независимой церкви на Украине (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Незаконное создание Высшего Совета Русской Церкви эмигрировавшими иерархами 

в г. Карловцы и выход его из-под власти Патриарха. Начало Русской Церкви за рубежом. 

Обновленцы. Поддержка обновленцев властями. Попытки отделения Украинской 

митрополии. Расколы в рядах обновленцев. Дело Патриарха Тихона, арест. Бедствия церкви. 

Вынужденное примирение Патриарха с властями («Нет власти не от Бога») и торжество 

правой веры над раскольниками. Завещание Патриарха Тихона. Преемники Патриарха. 

Сергий Страгородский. 

 

 

Семинарское занятие 46. Жестокие гонения на церковь и созвездие новомучеников 30-х 

гг. (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

«Союз воинствующих безбожников». Директива Кагановича о религиозных 

организациях как силах контрреволюции. Массовое закрытие и поругание церквей (взрыв 

храма Христа Спасителя), аресты, ссылки, расстрелы. Соловки – место ссылки тысяч 

верующих и архиереев. Среди прочих – Митрополит Иларион (Троицкий), о. Петр 

(Полянский). Новомученики Екатеринбургской епархии. 

 

 

Семинарское занятие 47. Вологодская епархия в советский период. Новомученики 

Вологодские (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Состояние Вологодской епархии на начало ХХ века. Участники Поместного Собора 

от Вологодской епархии. Вологодские архиереи в ХХ веке. Новомученики Вологодские. 

 

 

Семинарское занятие 48. Русская Православная Церковь во время Великой 

Отечественной войны (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реакция руководства Русской Православной Церкви на начало военных действий 

(позиция митрополита Сергия, иерархов на оккупированных территориях). 

2. Русская Православная Церковь в планах нацистов. 

3. Религиозное возрождение на оккупированных территориях. 

4. Изменение политики советского руководства по отношению к Церкви: возможные 

причины, последствия. 

 

Литература: 

1. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Республика, 1995. 

2. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды (1700–2005). Любое издание. 

3. Чумаченко Т.А. Государство, Православная Церковь, верующие: 1941–1961 гг. М.: 

АИРО-ХХ, 1999. 
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4. Шкаровский М.В. Нацистская Германия и Православная Церковь: Нацистская 

политика в отношении Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной 

территории СССР. М., 2002. 

5. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве: 

Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах. М., 1999. 

 

 

Семинарское занятие 49. Вклад Русской Церкви в победу (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

Захватнические планы Германии. Геноцид народов. Политика Германии в отношении 

церкви на оккупированных территориях. Старец Серафим Вырицкий и немецкий офицер. 

Маршал Жуков. Вклад русской церкви в победу. Святой врач-архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий). Митрополит Алексий в блокадном Ленинграде. Смягчение политики 

государства в отношении церкви. Открытие церквей. Молебны. Крестные ходы. Запрет 

перевода богослужения на современный русский язык. 

 

 

Семинарское занятие 50. Русская Православная Церковь на международной арене (4 

часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Участие Русской Православной Церкви в международных проектах. Всемирный 

Совет Церквей. Конференция 1948 года. Митрополит Никодим (Ротов). 

 

Семинарское занятие 51. Русская Православная Церковь в период хрущевских гонений 

(4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Формальная свобода вероисповедания и притеснения церкви. Тайное духовное 

окормление (старицы Макария, Матрона Московская). Екатеринбургские архиепископы – 

окормители Курганской и Челябинской областей. Главный храм Екатеринбургской Епархии 

(и почти единственный в Свердловске) – Иоанно-Предтеченский. Уничтожение дома 

Ипатьева как места паломничества верующих. 

 

 

Семинарское занятие 52. Возрождение Церкви (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поворот в обществе к православной 

духовности.  

 

 

Семинарское занятие 53. Русская Церковь в 90- е годы ХХ века (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Патриарх Алексий 2 – предстоятель. Восстановление церквей и монастырей. 

Возвращение святынь. Второе обретение мощей Св. Серафима Саровского. Собор и 

прославление Новомучеников. Память Новомучеников на Урале. Монастыри Царственных 

Страстотерпцев на Ганиной Яме и Новомучеников и исповедников Российских в Алапаевске. 
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Литература 

1. Карташев А В. Революция и Собор 1917–1918 гг. //Альфа и омега. 2002. № 3(6). С. 

96-119. 

2. Соколов Н.А. Убийство царской семьи. Материалы следствия. М., 2000. 

3. Миллер Л. Царская семья – жертва темной силы. М.: Ладья, 1998. 

4. Миллер Л. Святая мученица Российская Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. М.: 

Ладья, 2001. 

5. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в 1927–1943 гг. //Вопросы истории. 

1994. №4. С. 35-47. 

6. Чернюк В. Дело о контрреволюционном духовенстве //Московский Церковный 

вестник. 1999. №19-20. С. 5. 

7. Массовые знамения от икон в эпоху большевистских гонений на церковь (1920-е гг.). 

В кн.: Басов Д. Чудо мироточения. А.В.К., 2001. С. 50-68. 

8. Каледа Г., протоиерей. Русская Голгофа: заупокойная литургия в Бутове //Журнал 

Московской Патриархии. 2001. № 6. С. 64-67. 

9. Митрофанов Г., иерей. Православная церковь в России и в эмиграции в 1920-е гг. 

СПб.: Ноах, 1995. 

10. Филипьев И. Монреальская икона. Русский дом. 2002. № 8. 

 

 

Семинарское занятие 54. Устройство Западной русской церкви. ВЦУ (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Митрополит Антоний (Храповицкий). Отмежевание зарубежной русской церкви. 

Русская диаспора во всем мире. Православные школы для детей русских эмигрантов. Начало 

Второй мировой войны и православие на Западе. Митрополит Антоний (Сурожский) – 

военный врач и распространитель православия в Англии. Епископ Иоанн Шанхайский и 

Сан-Францисский (Максимович). Св. Серафим (Роуз) и братство Германа Аляскинского. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Примерные тесты  

Тест №1. Крещение Руси 
 

№1 

Неоязычники уверены, что на Руси до 988 г. 

существовала руническая письменность. Кто 

являлся подлинным автором «письмен»? 

1.Древнерусские волхвы 

2.Ромейские русы-христиане 

3.Германские купцы 

4.Скандинавские мореходы 

№2 

Были ли православные миссионеры на Руси до 

принятия св. князем Владимиром христианства в 

988 г.? 

1.Нет 

2.Да 

3.Точно не известно 

№3 

Сомнительный исторический источник, согласно 

которому христианство якобы насаждалось 

«огнем и мечом», отмечающий, однако, что 

«огонь и меч» имели место только в Новгороде. 

1.Повесть временных лет 

2.Иоакимовская летопись 

3.Степенная книга 

4.Рогожский летописец 

№4 

Немаловажная причина, по которой Русь 

предпочла крещение из Византийской – 

Восточной – Церкви, а не Западной. 

1.нет вставки «филиокве» 

2.зрелищные богослужения 

3.Константинополь ближе 

Рима 
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4.богослужение на славянском 

языке 

№5 

Христианский подвижник и проповедник, 

погибший от рук язычников-вятичей в XII веке, 

прославленный Православной Церковью в лике 

святых. 

1.св. Кукша Печерский  

2.св. Кукша Одесский 

3.св. Нестор Летописец  

4.св. Авраамий Галичский 

№6 
Одно из первых действий новоначального 

христианина, Великого князя Владимира. 

1.введение Закона Божия в 

школах 

2.запрет многоженства 

3.отмена смертной казни 

4.строительство монастырей 

№7 
Летописный свод, в котором содержится рассказ 

о том, как свергали в Киеве идол Перуна. 

1.Радзивилловская летопись 

2.Повесть временных лет 

3.Иоакимовская летопись 

4.Летопись Авраамки 

№8 

Современные неоязычники упрекают 

христианство в слабости, при этом славянских 

богов изображают в виде отважных витязей. 

Однако согласно самой же логике язычников их 

«божества», явили собой... Что явили? 

1.бездействие и слабость 

2.стойкость и отвагу 

3.сострадание и милосердие  

4.скромность и 

стеснительность 

№9 
Чем в свое время «переболел» Великий князь 

Владимир, не желавший того же для всей Руси. 

1.Атеизмом 

2.Язычеством 

3.Исламом 

4.Католицизмом 

5.Буддизмом 

№10 Отец и сын, первые на Руси мученики веры. 

1.свв. Маркиан и Мартирий 

2.свв. Феодор и Иоанн 

3.свв. Флор и Лавр  

4.свв. Косма и Дамиан 

№11 
Славянский традиционный праздник, 

доставшийся в наследство от языческой Руси. 

1.Преполовение 

2.День всех влюблённых 

3.Масленица 

4.Международный женский 

день 

№12 

Что, по сути, есть славяно-языческое наследие 

петушков в русском орнаменте, конских голов в 

деревянной архитектуре, названия «зайка» для 

солнечного луча, жар-птицы в сказках и т.п.: 

1.Теофагия 

2.Зоолатрия 

3.Фитолатрия 

4.Тотемизм 

№13 
Откуда в первую очередь распространялось 

христианство по Руси? 

1.Из больших городов 

2.Из глухих сел 

3.Отовсюду одновременно 

№14 

Что советовали сделать Великому князю 

Владимиру бояре и старцы, чтобы не ошибиться 

при выборе веры? 

1.Встать на молитву 

2.Познакомиться с 

богослужением 

3.Поститься 40 дней 

4.Бросить жребий 

№15 

Кому принадлежат следующие слова: 

«Благословен Господь Иисус Христос, который 

возлюбил новых людей — Русскую землю и 

просветил её крещением святым»? 

1.Князья Аскольд и Дир 

2.Патриарх Фотий 

3.Князь Владимир 

4.Княгиня Ольга 

 

– КЛЮЧИ к тесту № 1 – 

1-2 // 2-2 // 3-2 // 4-4 // 5-1 // 6-3 // 7-2 // 8-1 // 9-2 // 10-2 // 11-3 // 12-2 // 13-1 // 14-2 // 15-3 
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Тест № 2. «Русская церковь в XV -нач. XVI веков» 

 

1. Окончательное разделение русской митрополии произошло в: 

 

а) 1497г 

б) 1498г 

в) 1458г 

г) 1380г 

 

2. На церковном соборе 1502 года Иван III поддержал: 

 

а) Иосифлян 

б) Еретиков 

в) западников 

г) никого из вышеперечисленных 

 

3. При каком митрополите русская церковь стала автокефальной: 

 

а) Илларионе 

б) Ионе 

в) Кирилле 

г) Василии 

 

4. В XVI веке в Новгороде возникла ересь: 

 

а) стригольников 

б) Иосифлян 

в) жидовствующих 

г) сориан 

 

5. В 1458 году русская церковь распалась на: 

 

а) Московскую и Новгородскую 

б) Киевскую и Владимиро-Суздальскую 

в) Московскую и Киевскую 

г) Киевскую и Новгородскую 

 

6. В 1589 году первым русским патриархом был избран: 

 

а) Иов 

б) Илларион 

в) Никон 

г) Киприан 

 

 

7. После смерти Киприана митрополитом стал: 

 

а) Иов 

б) Исидор 

в) Фотий 

г) Алексий 
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8. Митрополит Исидор был по национальности: 

 

а) итальянец 

б) грек 

в) русский 

г) швед 

 

9. В период с 147-1441 митрополитом был: 

 

а) Исидор 

б) Фотий 

в) Иов 

г) в данный период не было патриарха 

 

10. После объединения России и Украины произошло(а): 

 

а) окончательное воссоединение русских земель 

б) русско-польская война 

в) воссоединение Московской и Киевской патриарший 

г) Освобождение от татаро-монгол 

 

11. В подчинение у патриарха Иовы было: 

 

а) 2 митрополита 

б) 3 митрополита 

в) 4 митрополита 

г) все митрополиты Руси 

 

12. Документ запретивший церкви приобретать новые вотчины: 

 

а) Соборное уложение 1649г 

б) Судебник Ивана III 

в) Судебник Ивана IV 

г) Правда Ярославичей 

 

13.Никон избирается московским патриархом в: 

 

а) 1649г 

б) 1652г 

в) 1666г 

г) 1695г 

 

14.Раскол русской православной церкви начался при: 

 

а) Петре I 

б) Иване Калите 

в) Алексее Михайловиче 

г) Екатерине Великой 

 

15.Людей, не принявших нововведений Никона, называли: 

 

а) старообрядцами 

б) еретиками 

в) раскольниками 

г) иосифлянами 
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16. Никон был смещен с поста патриарха на соборе: 

 

а) 1649г 

б) 1666г 

в) 1652г 

г) 1502г 

 

17.Для обсуждения вопроса об унии православной и католической церквями был созван 

собор 1438-1439гг проходивший в: 

 

а) Франции 

б) Италии 

в) Англии 

г) России 

 

18.По приказу Василия II по возвращению на родину Исидор был: 

 

а) казнен 

б) арестован 

в) причислен к лику святых 

г) награжден за заслуги перед отечеством 

 

19. Падение Константинополя произошло в: 

 

а) 1453г 

б) 1465г 

в) 1495г 

г) 1602г 

 

20.Ферраро-Флорентийский собор проходил в: 

 

а) 1408-1409гг 

б) 1438-140гг 

в) 1438-1439гг 

г) 1501-1502г 

 

 

– КЛЮЧИ к тесту № 2 – 

1-б // 2-а // 3-б // 4-а // 5-в // 6-а // 7-в // 8-б // 9-а // 10-в // 11-в // 12-а // 13-б // 14-в // 15-а, в // 

16-б // 17-б // 18-б // 19-а // 20-в 

 
 

Тест № 3. Русская Православная Церковь XVII в. 
 

1. В каких отношениях находились патриарх Филарет и государь Михаил Романов? 

 

1) Филарет был родным братом Михаила Романова 

2) Филарет был отцом Михаила Романова 

3) Филарет был сыном Михаила Романова 

4) Филарет не имел родственных связей с Михаилом Романовым 

 

2. Какой точки зрения придерживался патриарх Иосиф относительно редактирования 

церковных книг? 
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1) нужно взять за образец греческие книги 

2) нужно ориентироваться на древнерусские образцы 

3) необходимо создать собственную, новую систему церковного книго-писания 

4) необходимо обратиться за помощью к папе римскому 

 

3. Что входило в церковную реформу, проведённую в 1653-1654 гг.? 

 

1) введение троеперстного крестного знамения 

2) введение двоеперстного крестного знамения 

3) ведение богослужения на латинском языке 

4) отказ от почитания икон 

 

4. Как поступил патриарх Никон после конфликта с царём Алексеем Михайловичем, когда 

государь перестал посещать богослужения и приглашать патриарха на государственные 

приёмы? 

 

1) Никон захватил царский престол 

2) Никон отлучил Алексея Михайловича от власти 

3) Никон проклял государя 

4) Никон сложил полномочия патриарха и удалился в монастырь 

 

5. Разногласия между сторонниками реформы Никона и её противниками привели к 

 

1) расколу в Русской православной церкви 

2) объединению церкви в борьбе с католицизмом 

3) организации новых крестовых походов 

4) полному подчинению государственных структур церкви 

 

6. Как решил судьбу Никона Церковный собор 1666-1667 гг.? 

 

1) собор принял реформы, предложенные Никоном, но осудил патриарха 

2) собор отверг реформы и осудил патриарха 

3) собор возвратил Никону патриарший престол 

4) собор канонизировал Никона как святого 

 

7. Где познакомились царь Алексей Михайлович и протопоп Аввакум, противник реформ 

Никона? 

 

1) в Избранной раде 

2) в Монастырском приказе 

3) в кружке ревнителей благочестия 

4) в Успенском соборе Московского Кремля 

 

8. Как сложилась судьба противника Никона, протопопа Аввакума? 

 

1) Аввакум был выслан из России 

2) Аввакум был казнён, его сожгли по царскому указу 

3) Аввакум заплатил огромный штраф и лишился своего состояния 

4) Аввакум был отправлен в отдалённый монастырь, где и закончил свои дни 

 

9. Как называли противников реформы Никона, сторонников протопопа Аввакума? 

 

1) антиниконианцы 

2) аввакумцы 
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3) старообрядцы 

4) протестанты 

 

10. Какое народное выступление стало одним из самых крупных восстаний, вызванных 

церковными реформами? 

 

1) восстание под руководством Степана Разина 

2) восстание в Соловецком монастыре 

3) восстание под руководством Хлопка 

4) Медный бунт 

 

 

– КЛЮЧИ к тесту №3 – 

1-2 // 2-2 // 3-1 // 4-4 // 5-1 // 6-1 // 7-3 // 8-2 // 9-3 // 10-2 

 
 

Тест № 4. Русская Православная Церковь XVII в. 
 

1. Патриарх Филарет стал править вместе с Михаилом Романовым начиная с 1619 г. Почему 

Филарет раньше не оказывал влияния на политические события? 

 

1) Филарет не желал вмешиваться в политику 

2) Филарет поддерживал другого претендента на русский престол 

3) Филарет находился в польском плену 

4) в 1619 г. Филарет получил титул единственного правителя России 

 

2. Какое мнение относительно церковных книг и церковных обрядов разделял государь 

Алексей Михайлович? 

 

1) необходимо придерживаться древнерусских образцов 

2) нужно обратиться к греческим источникам 

3) необходимо в качестве образца взять латинские книги 

4) необходимо обратиться за советом к папе римскому 

 

3. Что из названного относится к церковной реформе, которая была проведена в 1653-1654 

гг.? 

 

1) введение богослужения на латинском языке 

2) исправление икон и церковных книг по греческому образцу 

3) отмена почитания икон в церквях 

4) исправление книг по древнерусским образцам 

 

4. Каких взглядов придерживался патриарх Никон относительно царской власти? 

 

1) Никон считал царскую власть выше церковной 

2) Никон полагал, что государь должен прямо назначать патриарха и основных церковных 

иерархов 

3) Никон выступал за первенство церковной власти над царской 

4) Никон выступал за отмену царской власти и сосредоточение властных полномочий 

исключительно в руках патриарха 

 

5. В какой монастырь удалился Никон после сложения полномочий патриарха? 

 

1) Киево-Печерский монастырь 
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2) Александра-Невскую лавру 

3) Даниловский монастырь в Москве 

4) Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 

 

6. Когда состоялся Церковный собор, на котором был осуждён патриарх Никон? 

 

1) 1653-1654 гг. 

2) 1660-1661 гг. 

3) 1666-1667 гг. 

4) 1678-1679 гг. 

 

7. Протопоп Аввакум был автором произведения 

 

1) Житие 

2) Суд над Никоном 

3) Шемякин суд 

4) Путешествие по Сибири 

 

8. Какие религиозные позиции отстаивал протопоп Аввакум в своих проповедях? 

 

1) необходимость прощения всех еретиков и противников его взглядов 

2) следование церковным уставам и постановлениям Стоглавого собора 

3) обращение к книгам и сочинениям папы римского 

4) взятие за образец греческих книг и канонов 

 

 

9. Какие формы принимало массовое движение протеста против реформ Никона? 

 

1) мирные протесты 

2) обращение к народу 

3) написание воззваний к папе римскому 

4) самосожжения и голодные смерти 

 

10. Какие идеи отстаивали монахи в ходе восстания в Соловецком монастыре 1668-

1676 гг.? 

 

1) отмена обета послушания в монастыре 

2) выступление за старую веру 

3) введение права монахов покидать монастырь по собственному желанию 

4) отказ от монастырского землевладения 

 

 

КЛЮЧИ к тесту № 4. 

1-3 // 2-2 // 3-2 // 4-3 // 5-4 // 6-3 // 7-1 // 8-2 // 9-4 // 10-2 

 
 

6.2. Примерные темы эссе и рефератов 
 

1. Русская православная Церковь и революции 1917 г. 

2. Церковные расколы 20-40-х гг. XX в. в СССР. 

3. Репрессивная политика советской власти по отношению к русской православной 

Церкви в 1920-1930-е гг. Феномен новомучеников. 
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4. Русская православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Изменение 

сталинской политики в отношении Церкви. 

5. Положение Русской православной Церкви на оккупированной нацистами территории 

СССР. 

6. Хрущевская оттепель и новые гонения на русскую православную Церковь. 

7. Русская православная Церковь в СССР эпоху позднего социализма (70-80-е гг. XX 

в.). 

8. Русская Православная Церковь в 90-е гг. XX в. Социальная концепция Русской 

православной Церкви. 

9. Русская Православная Церковь в начале XXI в. 

 

6.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

Вопросы к дифференцированному зачету 4 семестр 

1. Понятие о науке «история Русской Церкви». 

2. Историография Русской Православной Церкви. 

3. Христианство в русских землях до кн. Владимира Святого. 

4. Принятие христианства. 

5. Первые митрополиты.  

6. Административное устройство Русской Церкви. 

7. Письменность и просвещение. 

8. Церковное искусство. 

9. Киево-Печерская Лавра. 

10. Выдающиеся князья-христиане.   

11. Влияние монголо-татарского нашествия на духовную жизнь. 

12. Христианство на севере. Стефан Пермский. 

13. Борьба с католиками в западных русских землях. 

14. Русские князья страдальцы за православную веру. 

15. Митрополиты Кирилл и Максим. 

16. Свв. Петр и Феогност. 

17. Митрополит Алексий и его деятельность. 

18. Храмостроительство и иконопись. 

19. Монашество. Сергий Радонежский. 

20. Установление автокефалии в Русской церкви. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 5 семестр 

 

1. Роль Церкви в развитие политического сознания. 

2. Ересь жидовствующих и борьба с нею. 

3. Преп. Иосиф Волоцкий и преп. Нил Сорский. 

4. Зодчество и иконопись. 

5. Стоглавый собор и его решения. 

6. Литературная деятельность. Преп. Максим Грек. 

7. Церковь при Иване Грозном. 

8. Положение православия в Юго-Западной митрополии. 

9. Учреждение патриаршества на Руси. 

10. Русская Церковь в Смутное время. 

11. Деятельность патриархов Филарета, Иоасафа, Иосифа. 
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12. Патриарх Никон. Его реформы. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 6 семестр 

1. Синодальная реформа. Институциональное устройство управленческого аппарата 

Церкви. Общая характеристика Синодального периода. 

2. митрополит Стефан (Яворский) и архиепископ Феофан (Прокопович). Духовный 

регламент. Святейший Синод (состав и статус). Введение института обер-прокурора.  

3. Начало господства малороссийского епископата. Духовное образование при Петре I. 

4. Важнейшие вехи церковной жизни в эпоху дворцовых переворотов.  

5. Церковно-государственные отношения в период правления императрицы Екатерины 

II. Вопрос о церковных имениях. Секуляризация церковных земель. 

6. Отношение к церковной жизни императора Павла I. Отношения императора с 

иерархией. Отношения к иным христианским конфессиям.  

7. Церковно-государственные отношения, структурные изменения в системе 

Церковного управления в период царствования Александра I.  

8. Библейское общество в России. Попытка перевода Библии на русский язык в начале 

XIX века.  

9. Обер-прокурора А.Н. Голицын. Реформа духовного образования в начале XIX века. 

10.Церковно-государственные отношения, перемены в епархиальном управлении, 

заметные иерархи и обер-прокуроры при императоре Николае I.  

11. Святитель Филарет (Дроздов) и его роль в жизни Русской Церкви.  

12. Реформа духовного образования при Николае I. 

13. Миссионерство в первой половине XIX века. 

Вопросы к дифференцированному зачету 7 семестр 

1.Русская Церковь при императоре Александре II: церковно-государственные 

отношения, реформа духовного образования, обер-прокуроры, иерархия.  

2.Жизнь Церкви в период правления императора Александра III, иерархия, обер-

прокуроры, реформа духовного образования, начальное религиозное образование.  

3. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и его церковная 

деятельность. 

4.Русская Православная Церковь при императоре Николае II. Святейший Синод и 

епископат времени правления Николая II.  

5. Подготовка к Поместному собору: Предсоборное присутствие и Предсоборное 

совещание. Отзывы епархиальных архиереев.  

6. Русская Православная Церковь и Государственная дума. 

7. Политика Временного правительства по отношению к Русской Православной 

Церкви.  

8.Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг., подготовка, деяния, 

решения по модернизации высшего Церковного управления.  
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9. Постановления Поместного собора о епархиальном и приходском управлении. 

10. Первые антицерковные мероприятия советского правительства. Декрет об 

отделении Церкви от государства и реакция на него Церкви. 

11. Антицерковный террор в годы Гражданской войны. 

12. Послания патриарха Тихона периода Гражданской войны. 

13. Возникновение Высшего церковного управления заграницей. Карловацкий собор 

1921 года.  

14. Образование обновленческого церковного управления. Обновленческий «собор» 

1923 года и его решения. 

15. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Петр (Полянский). 

16. События церковной жизни в первый период заместительства митрополита Сергия 

(Страгородского).  

17. Декларация 1927 года и ее критика оппонентами митрополита Сергия.  

 

Вопросы к экзамену 8 семестр 

 

1.Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской Церкви. Предание 

о проповеди ап. Андрея Первозванного. Св. равноап. Кирилл и Мефодий и перевод 

Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык. «Фотиево крещение 

Руси» в IX веке. 

2.«Выбор веры». Крещение Руси. Распространение христианской веры при св. Владимире 

и его преемниках в ХI-ХII вв. Начало Русской митрополии. Уставы св. Владимира и 

Ярослава Мудрого. Духовная письменность, христианская жизнь и богослужение 

Русской Церкви в домонгольский период. Начало русского монашества, Киево-

Печерский монастырь. 

3.Нашествие монголов и его влияние на образование нового центра церковной жизни. 

Отношение монголов к христианству. Мученики за веру. Учреждение Сарайской 

епархии.  

4.Св. митрополит Алексий, его церковная и государственная деятельность. Роль русских 

святителей в освобождении Московской Руси от ордынского владычества.  

5.Автокефалия Русской Церкви. Митрополит Исидор и его участие в Ферраро-

Флорентийском соборе. Поставление св. митрополита Ионы (1448). Посвящение 

патриархом-униатом Григорием Маммой Григория Болгарина митрополитом 

Киевским. Разделение митрополии. Борьба Православия с католичеством в Галицко-

Волынском княжестве и Литве. Поставление Григория Цамвлака. 

6.Духовное просвещение, христианская жизнь и богослужение в XIII-XV вв. 

Чудотворные иконы Божией Матери: Донская, Владимирская, и Тихвинская. 

Святитель Стефан Пермский, преп. Сергий Радонежский, его ученики. Ересь 

стригольников. Изменение богослужебного устава при митр. Киприане.  

7.Русская Церковь в конце XV – первой трети XVI вв. Теория Москва – Третий Рим и ее 

церковно-политический контекст. Интерпретации теории в посланиях старца 

Филофея и «Повести о белом клобуке». Споры о монастырском землевладении. 

Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. «Иосифляне» и «нестяжатели». Собор 

1503 года и его решения. Преподобный Максим Грек. 
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8. Ересь жидовствующих и борьба с нею. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. 

Соборы 1490 и 1504 гг. Соборы на еретиков 1553 – 1554 гг. 

9.Церковь в царствование Иоанна Грозного. Св. митр. Филипп. Просветительская 

деятельность святителя Макария Московского. «Великие Минеи Четии». Соборы по 

канонизации святых 1547 и 1549 гг. Стоглавый Собор. «Домострой» протопопа 

Сильвестра. Основание миссионерской Казанской епархии.  

10. Православие в Литве и Польше. Братства в борьбе за Православие. Преп. Иов 

Почаевский. Брестский Собор 1596 года. Восстановление иерархии в 1620 году. 

Деятельность св. митрополита Петра Могилы.  

11. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Решение Собора 1593 г. Первый 

русский патриарх Иов. Русская Церковь и преодоление смуты. Патриотический 

подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона Троице – Сергиева монастыря.  

12. Русская Церковь от патриарха Филарета до патриарха Никона. Дело «справщиков», 

кружок «боголюбцев». Патриарх Никон и церковно-государственные отношения. 

Собор 1666 – 1667 годов. Церковный раскол, его основные деятели. Поповцы и 

беспоповцы. Массовые сожжения старцами-расколоучителями своих адептов.  

13. Русская Церковь от патриарха Никона до патриарха Адриана. Увеличение числа 

епархий, образование митрополичьих округов, учреждение училищ для 

противодействия расколу. Собор 1682 г. Переход Киевской митрополии под омофор 

Московского патриарха. «Хлебопоклонническая ересь». Братья Лихуды. Славяно-

греко-латинская академия. 

14. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Патриарх Адриан (1690-1700). 

Период местоблюстительства: митр. Стефан (Яворский) и Феофан (Прокопович). 

«Духовный регламент». Учреждение Святейшего Синода. Религиозно-нравственное 

состояние общества и церковная жизнь при Петре I. Свт. Дмитрий Ростовский. 

15. Русская Православная Церковь в 1725 - 1796 гг. Разделы Польши и их последствия 

для Православной Церкви. Церковная политика Екатерины II. Секуляризация 

монастырских земель и её последствия. Преподобный Паисий (Величковский). 

Святитель Тихон Задонский. Западные влияния в обществе(деизм, скептицизм, 

атеизм). Масонство. 

16. Русская Православная Церковь в 1796 - 1825 гг. Митрополит Платон и учреждение 

единоверия. Реформа богословского образования, изыскание способов по 

обеспечению духовенства. Библейское общество и «двойное министерство». Свт. 

Филарет Московский. 

17. Русская Православная Церковь в 1825 — 1855 гг. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Устав 

духовных консисторий. Н.А. Протасов и усиление влияния обер-прокурора в высших 

государственных учреждениях. Триада «Православие. Самодержавие. Народность» 

как отражение идеологии эпохи Просвещения.  

18. Русская Православная Церковь в 1855 — 1881 гг. Реформы Александра II и церковная 

жизнь. Перевод Библии. Духовное образование в XIX веке. История духовных 

академий. Вопрос о сословной замкнутости духовенства. Свт. Феофан Затворник и 

его наследие. 

19. Русская Церковь и Восточные патриархаты. Православие на Кавказе, в Западном крае, 

в Поволжье, Сибири и Аляске. Воссоединение униатов с Русской церковью. 

Православие среди татар и других народов Поволжья. Русская миссия в XIX в., прп. 

Макарий Глухарев. 

20. Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники иноческого благочестия. Ученики 

преподобного Паисия Величковского и русское монашество. Оптина пустынь. 

Гефсиманский скит. Саровская пустынь и преподобный Серафим. Женское 

монашество. Дивеевская обитель.  
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21. Русская Православная Церковь в 1881 – 1917 гг. Деятельность К.П. Победоносцева. 

Канонизации святых. Рост количества приходов, монастырей и церковно-приходских 

школ. Подготовка к Собору. Имяславческая смута. Церковь и Февральская 

революция.  

22. Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление Патриаршества и избрание 

Патриархом святителя Тихона. Другие решения Собора.. Гонения на Церковь в 

гражданскую войну. Декрет об отделении Церкви от государства. Послания 

Патриарха Тихона. Изъятие церковных ценностей. Обновленческий раскол. Гонения 

на Патриарха Тихона и его кончина. 

23. Русская Православная Церковь во II половине 1920-х - 1930-е годы. Массовое 

закрытие храмов, аресты клириков и мирян. Григорианский раскол. Декларация 1927 

года. Новомученики и исповедники Церкви Русской. Возвращение в юрисдикцию 

Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы.  

24. Русская Православная Церковь в годы войны и послевоенный период. Воззвание 

митрополита Сергия 22 июня 1941 г. Патриотическое служение православного 

духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. Архиерейский Собор 

1943 г. и избрание Патриарха Сергия. Новые приходы, возрождение духовных школ, 

возобновление церковной печати. Поместный Собор 1945 г. и избрание Патриарха 

Алексия I. Львовский Собор 1946 г. и его последствия. Празднование 500-летия 

автокефалии Русской Церкви в 1948 г.  

25. Русская Православная Церковь в 1960-80 гг. Хрущевское гонение на Церковь. 

Архиерейский Собор 1961 г. и его последствия. Церковная жизнь при Патриархе 

Пимене. 1000-летие Крещения Руси и возрождение церковной жизни. 
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7.  Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или текущего 

контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, представленному в п. 4 рабочей 

программы, и определяют степень сформированности компетенций по каждому результату 

обучения. 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с отдельными 

неточностями, качество выполнения большинства заданий оценено числом 

баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не носят 

существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетв

орительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, 

или большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы. Все или 

большинство заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 
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8. Образовательные технологии 
 

Объем аудиторных занятий: всего 256 часов, в том числе лекции 76 часов, практические 

занятия 182 часа, интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 

30 %. 

 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов и период 

проведения 

час. семестр 

Л 
Лекция-визуализация «Распространение христианства среди 

славян» 
2 4 

Л Лекция-визуализация «Крещение Руси при св. Владимире» 2 4 

ПР 
Круглый стол. Личность князя Владимира Святого по памятникам 

литературы Древней Руси. 
2 4 

ПР 
Коллоквиум по монографии Я. Н. Щапова (Щапов Я. Н. 

Государство и Церковь в Древней Руси XT-XTTT вв. М., 1989). 
2 4 

ПР 
Коллоквиум «Значение Русской Церкви в формировании Русского 

государства в домонгольский период» 
2 4 

Л 
Проблемная лекция «Русская Церковь при свтт. Петре и 

Феогносте» 
2 4 

ПР 
Мини-конференция на тему «Исихазм и русская церковная жизнь 

XIV - первой половины XV вв.». 
2 4 

ПР 
Коллоквиум по монографии Г. М. Прохорова (Прохоров Г. М. 

Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л.: 

Наука, 1978.). 

2 4 

ПР 
Семинар с элементами групповой работы «Начало автокефалии 

Русской Церкви» 
2 4 

ПР 
Коллоквиум по отдельным главам монографии В. В. Шапошника 

(Шапошник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 

30-80-е гг. XVI века. СПб, 2006.). 

2 5 

ПР Мини-конференция на тему «Церковные писатели XVI в.». 2 5 

ПР 
Семинар с элементами групповой работы «Русская Церковь при 

Патриархах Филарете, Иоасафе и Иосифе» 
2 5 

ПР 
Семинар с элементами групповой работы «Русская Церковь 

накануне реформ Патриарха Никона» 
2 5 

ПР 
Мини-конференция. Тема: Основные направления 

старообрядчества. 
2 5 

ПР 
Круглый стол. Тема: Проблема церковно-государственных 

отношений в XVI-XVII вв. 
2 5 

Л Проблемная лекция «Церковь при Петре Великом» 4 6 

Л 
Проблемная лекция «Русская Православная Церковь в XVIII в. 

Святейший Синод 1725 – 1801 гг.» 
4 6 

ПР Коллоквиум «Русская Православная Церковь при Александре I» 8 6 
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Л 
Лекция-визуализация «Русская Православная Церковь при 

Николае I» 
2 6 

Л 
Лекция-визуализация «Русская Православная Церковь при 

Александре II» 
2 7 

Л 
Проблемная лекция «Русская Православная Церковь при Св. 

Николае II» 
4 7 

Л 
Лекция-визуализация «Русская Православная Церковь в период 

Гражданской войны (1917-1920).» 
2 7 

Л 
Лекция-визуализация «Русская Православная Церковь в 1922-1925 

гг.» 
2 7 

Л 
Лекция-визуализация «Русская Православная Церковь в 1925-1928 

гг.» 
2 7 

ПР Коллоквиум «Новомученики и исповедники Вологодской земли» 4 8 

ПР 
Работа с историческими источниками «Русская Православная 

Церковь во время Великой Отечественной войны» 
4 8 

ПР Коллоквиум «Русская Православная Церковь в 1958-1970 гг.» 4 8 

Л 
Лекция-визуализация «Русская Православная Церковь при 

Святейшем Патриархе Пимене» 
2 8 

ПР Проблемный семинар «Русское церковное зарубежье» 4 8 

ИТОГО 78 4/5/6/7/8 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) 

занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», включает в себя подготовку к аудиторным, в 

том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-

методической литературой и нормативными источниками. Эта форма работы 

развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы, 

связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 
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изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе 

материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 
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для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа. 

  

10.  Информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

а) основная литература   

 

1. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до 

установления патриаршества. Учебное издание. М., 2010.  

2. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви :учеб. пособие. В 2 т. – Т. 1 

– М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2019. – 624 с. 

3. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви :учеб. пособие. В 2 т. – Т. 2 

– М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2019. – 564 с. 

4. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды (1700 – 2005). М., 2010. 

5. Источники по истории Русской Православной Церкви на Европейском 

Севере России ХVI - ХVII вв. Сборник документов. / Сост. Красиков А. Н., 

Черкасова М. С. –Вологда, 2020 – 118 с. 

6. Доброклонский, А.П. Руководство по истории Русской Церкви: учеб. 

пособие / А.П. Доброклонский; ЭБС Университеская библиотека онлайн. – 

Москва: Директ-Медиа, 2008. – 2884 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584 (дата обращения: 15.05.2021). 

– ISBN 978-5-9989-0484-4. – Текст: электронный. 

7. Знаменский, П.В. История Русской Церкви: монография / П.В. 

Знаменский; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Москва: 

ДиректМедиа, 2008. – 1105 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198 (дата обращения: 15.05.2021). 

– ISBN 978-5-9989-0470-7. – Текст: электронный. 

8. Тальберг Н. Д. История русской церкви.  – М. 1997. 
 

б) дополнительная литература 

 

9. Анисов Л. Отец московского духовенства: жизнеописание митр. Московского 

и Коломенского Платона (Левшина). – Сергиев Посад, 2009.  

10. Булгаков С.Н. Православие (любое издание).  

11. Вострышев М. Патриарх Тихон. – М., 2004.  

12. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. М., 1880 – 1911 (или 

новейшие переиздания).1997.  

13. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. М. 2009. (или 
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любой другой год издания).  

14. Игнатий, архиеп. Беседы о мнимом старообрядстве. 1844. [ЭБС 

«Университетская библиотека»]  

15. История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917-1933): материалы 

конф. – Мюнхен, 2002. 

16. Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона Автор: 

Воробьёва Н.В.Издательство: ОмГУ, 2008. [ЭБС «Университетская библиотека»]  

17. История иерархии Русской православной Церкви: комм. списки иерархов по 

епископ. кафедрам с 862 г. (с приложениями). – М., 2006. 

18. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1. – СПб.: 

Библиополис, 2004. – 718 с. 

19. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 2007.  

20. Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и советское государство 

(1917-1922). – М., 2005. 

21. Кедров Н.И. Духовный регламент в связи с преобразовательною 

деятельностью Петра Великого. 1886. [ЭБС «Университетская библиотека»]  

22. Лебедев Л., прот. Крещение Руси. – М., 1987,2003.  

23. Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). – М., 2008.  

24. Мазырин А., иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской 

Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. – М., 2006. 

25. Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, 

Митрополита Московского и всея Руси. – М., 2002. 

26. Макарий митрополит Московский. История Русской Церкви (любое издание). 

27. Патриарх Сергий и его духовное наследство. – М., 1947. 

28. Первоиерархи Русской Православной Церкви. – СПб., 2008.  

29. .Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. – 

М., 1996  

30. Преображенский И.В. Церковная реформа. 1905. [ЭБС «Университетская 

библиотека»]  

31. Регельсон Трагедия Русской Церкви 1917 – 1945. – М.,.1996.2007. 

32. Регельсон Трагедия Русской Церкви 1917 – 1945. – Париж, 1977. 

33. Русская Православная Церковь 988-1988. Вып. 1. Очерки истории IXIX вв. – 

М., 1988. 

34. Толстой М.В. История Русской Церкви. – Изд. Спасо- Преображенского 

Валаамского монастыря, 1991. 

35. Тысячелетие крещения Руси: междунар. церков-истор. конф. – М., 1988.  

36. Федотов Г.П. Святые Древней Руси (любое издание). 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/  
 

11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором и 

настенным экраном. 

 

 

http://biblioclub.ru/
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1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Сем 4 Сем 5 Сем 6 Сем 7 Сем8 

Аудиторные занятия 

(всего) 
30 ак. ч. 6 ак.ч. 8 ак.ч. 8 ак.ч. 8 ак.ч. 

- 

В том числе       

Лекции (Л) 30 ак. ч. 6 8 8 8  

Практические занятия 

(ПЗ) 
. 

   
 

 

Самостоятельная 

работа (всего) 
350 ак. ч. 66 60 60 60 

104 

Вид промежуточной 

аттестации 
16 ак. ч.  

4 

Диф. 

зачет 

4 

Диф. 

зачет 

4 

Диф. 

зачет 

4 ак. ч 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

396 

11 з. ед. 

72 

2 з. ед. 

72 

2 з. ед. 

72 

2 з. ед. 

72 

2 з. ед. 

108 

3 з. ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 
 

5,6,7 семестры протоиерей Алексий Сорокин 

 4 СЕМЕСТР // 2 з.е. // весенняя сессия 

6 (3 пар) часов аудиторной нагрузки // 6 ч. (3 пары) лекции /  

1 тема.  
Источники и историография по истории Русской Православной 

Церкви 

2 тема.  Распространение христианства среди славян 

3 тема.  Православие на Руси в X веке 

4 тема.  Крещение Руси при св. Владимире. 

5 тема.  Русь после принятия христианства. 

6 тема.  Русские князья и Церковь в домонгольский период 

5 СЕМЕСТР // 2 з.е. // осенняя сессия 
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8 (4 пары) часов аудиторной нагрузки // 8 ч. (4 пара) лекции  

Дифференцированный зачет (4 часа // 2 пары) 

7 тема.  
Значение Русской Церкви в формировании Русского государства в 

домонгольский период 

8 тема.  Русская Церковь в XIII веке 

9 тема.  Русская Церковь при свтт. Петре и Феогносте 

10 тема.  Русская Церковь при свт. Алексии 

11 тема.  Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших преемниках 

12 тема.  Начало автокефалии Русской Церкви 

13 тема.  Разделение Русской митрополии 

14 тема.  Новые тенденции в отношениях между великокняжеской и 

митрополичьей властями 

15 тема.  Богословские споры в Московской митрополии 

16 тема.  Движение еретиков «жидовствующих» - причины распространения. 

Споры о монастырском землевладении. 

17 тема.  Проблема стяжательства и нестяжательства в Русской Церкви 

18 тема.  Духовный смысл, значение и последствия идеи "Москва – третий 

Рим" 

19 тема.  Преподобный Максим Грек и его деятельность в Московской Руси 

20 тема.  Церковная деятельность митрополита Московский и всея Руси св. 

Макария и взаимоотношения со светской властью 

21 тема.  Русская Церковь в середине XVI в. 

22 тема.  Русская Церковь во время опричного террора 

23 тема.  Юго-Западная митрополия 

24 тема.  Московская митрополия в конце XVI в. 

25 тема.  Русская Церковь в годы смуты 

26 тема.  Юго-Западная Митрополия после Брестского собора 

27 тема.  Русская Церковь при Патриархах Филарете, Иоасафе и Иосифе 

28 тема.  Русская Церковь накануне реформ Патриарха Никона 

29 тема.  Реформы Патриарха Никона 
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30 тема.  Низложение Патриарха Никона. Соборы 1666 – 1667 гг. 

6 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

8 (4 пары) часов аудиторной нагрузки // 8 ч. (4 пары) лекции /  

31 тема.  
Вводные в историю Русской православной Церкви Синодального и 

новейшего периода 

32 тема.  Церковь при Петре Великом 

33 тема.  
Русская Православная Церковь в XVIII в. Святейший Синод 1725 – 

1801 гг. 

34 тема.  Русская Православная Церковь при Александре I 

35 тема.  Русская Православная Церковь при Николае I 

36 тема.  Русская Православная Церковь при Александре II 

37 тема.  Русская Православная Церковь при Александре III 

38 тема.  Русская Православная Церковь при Св. Николае II 

Дифференцированный зачет (4 часа // 2 пары) 

7 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия  

8 (4 пары) часов аудиторной нагрузки // 8 ч. (4 пары) лекции  

Дифференцированный зачет (4 часа // 2 пары) 

39 тема.  Русская Православная Церковь в период Гражданской войны (1917-

1920). 

40 тема.  Русская Православная Церковь в 1922-1925 гг. 

41 тема.  Русская Православная Церковь в 1925-1928 гг. 

42 тема.  Русская Православная Церковь в 1929-1941 гг. 

43 тема.  Новомученики и исповедники Вологодской земли 

44 тема.  Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной 

войны 

45 тема.  Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии I 

46 тема.  Международная деятельность Московской Патриархии 

47 тема.  Русская Православная Церковь в 1958-1970 гг. 

48 тема.  Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Пимене 
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49 тема.  Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии 

II 

50 тема.  Русское церковное зарубежье 

8 СЕМЕСТР // 3 з.е. // зимняя сессия 

Экзамен (4 часов // 2 пары) 

 


