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1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины «История древней Церкви» в цикле 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки семинаристов будет 

способствовать: 

 усвоению наиболее важных фактов церковной истории; 

 выяснению характера взаимоотношений христианских Церквей с 

государством; 

 пониманию природы догматических различий;  

 пониманию природы церковных расколов; 

 ознакомлению с процессом кристаллизации догматических 

формулировок и основной догматической терминологией; 
 ознакомлению с основами церковного законодательства и церковного 

управления; 

 выявлению расхождений между христианским Востоком и Западом. 

Задачи дисциплины: 

 дать хронологически последовательный очерк основных событий 

церковной истории с момента возникновения до наших дней; 

 проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства; 

 проследить становление системы церковного управления; 

 определить факторы, приведение к разрыву церковного общения между 

Западом и Востоком. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История древней Церкви» является обязательной 

дисциплиной базовой части Блока 1 (Б1. Б.10) по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» и изучается 

на 1 курсе и на 2 курсе бакалавриата в 1-ом, 2-ом и 3 семестрах в объеме 396 

часов (11 з.е.). 

Дисциплина «История древней Церкви» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, 

приступающего к изучению дисциплины «История древней Церкви», относятся 

знания, навыки и компетенции, полученные при освоении 

общеобразовательной программы по дисциплине «История». 

Дисциплина «История древней Церкви» закладывает фундамент для 

изучения дисциплин «Священное Писание Нового Завета», «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Догматическое богословие», «Теория и история 

церковного искусства», «Патрология», «Русская патрология», «Нравственное 

богословие», «Сектоведение», «Гомилетика», «Церковь, государство и 

общество», а также способствует успешному прохождению учебной 

(педагогической) практики, итоговой аттестации (Б.3). 
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3. Требования к уровню подготовки выпускника, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

нижеследующими компетенциями. 

 
Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-З). 

 
Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 

теме исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

 

представительско-посредническая деятельность: 

способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 основные этапы становления и развития христианской Церкви с 

момента основания до разделения Церквей на Восточную и Западную; 

 особенности формирования христианского вероучения в период 

Вселенских Соборов; 

 жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, 

учителей Церкви, святых Отцов); 

 имена главнейших церковно-исторических деятелей и их роль в 

истории Церкви; 



6 

 основные вехи эволюции церковно-государственных отношений; 

 иметь четкое представление о политических, канонических, 

литургических и догматических расхождениях между западным и восточным 

христианством с середины XI века. 

 

уметь: 

 аргументировано, грамотно, доступно излагать важные сведения о 

распространении и становлении христианской Церкви; 

 уметь изложить содержание и охарактеризовать суть догматических 

движений и споров, указав на принципиальное отличие церковного взгляда на  

проблему от еретического; 

 соотносить появление еретических и схизматических учений с 

христианским учением в конкретной исторической обстановке; 

 критически оценивать воспринимаемый материал, давать оценку 

источникам информации; 

 применять полученные знания к анализу конфессиональных, 

социальных, этических проблем. 

 

владеть: 

 обладать навыками пользования церковной терминологией и работы с 

источниками; 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарными, социальными знаниями; 

 приемами и методами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 1 
Семестр 2 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 

(всего) 
240 72 96 72 

В том числе     

Лекции (Л) 116 36 40 40 

Практические занятия 

(ПЗ) 
124 36 56 32 

Самостоятельная работа 

(всего) 
120 27 48 45 

Вид промежуточной 

аттестации 
36 

9 

Дифференц. 

зачет 

 
27 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

396 

11 ЗЕТ 

108 

3 ЗЕТ 

144 

4 ЗЕТ 

144 

4 ЗЕТ 
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4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема № 1. Введение в церковную историю. 

История Церкви как наука. Работа и долг церковного историка. Вспомогательные 

науки для церковной истории. Источники церковной истории. Издание источников 

церковной истории. Церковная историография: греческая, латинская и на восточных 

языках. Современная литература по церковной истории. Периодизация истории 

Древней Церкви.  

 

Основные события и персоналии: 

Евсевий Кесарийский (+340), Сократ Схоластик (+ после 439), Созомен Схоластик (+ 

ок. 450), Феодорит еп. Киррский (+457). «Магдебургские центурии» (1559-1574) 

Матфея Фляция (+1575). «Анналы» (1588-1617) кардинала Цезаря Барония (+1607). 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Ващева И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового 

историзма. СПб. 2006. 

2. Дьяконов А.П. Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды. Санкт 

Петербург. 1908. Переизд. СПб. 2006. 

3. Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. СПб. 1998. 

4. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV в. до 

XX в. СПб. 1903.  

5. Розанов Н.П. Евсевий Памфил, еп. Кесарии палестинской. М. 1880. 

6. Садов А.И. Древнехристианский церковный писатель Лактанций. СПб. 1895.  

7. Тюленев В.М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. СПб. 

2000. 

8. Тюленев В.М. Рождение латинской христианской историографии. С 

приложением перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского. СПб. 2005. 

9. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 1. 

10. Ястребов А., свящ. Евсевий, еп. Кесарии Палестинской // Православная 

энциклопедия. Т. 17. М. 2008. С. 252 – 267. 

 

Тема № 2. Апостольский период жизни Церкви. 

Политическое и религиозное состояние иудейского народа перед пришествием 

Спасителя. Политическое и религиозное состояние языческого мира перед 

пришествием Спасителя. Источники и литература по апостольскому периоду истории 

Церкви. Особенности и хронология апостольского периода. Рождение христианской 

Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. Апостолы Петр, Иоанн 

и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина диакона Стефана. Проповедь 

апостола Петра за пределами Иудеи. Апостол Петр и вопрос об основании Римской 

Церкви. Вымысел и реальность. Апостол Павел и обращение язычников. Источники и 

литература об апостоле Павле. Жизнь апостола Павла до обращения: происхождение, 

образование и религиозная ревность. Миссионерское служение апостола Павла. 

Апостольский собор в Иерусалиме. Апостол Павел и его литературное наследие. 
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Апостол Иоанн Богослов: жизнь и сочинения. Предания об апостоле Иоанне. 

Служение других апостолов. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия 

разрушения Иерусалима для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: 

христианская и богослужебная жизнь, организация и богословие. 

 

Основные события и персоналии: 

44 г. – убийство ап. Иакова Заведеева. 

46-48 – I миссионерское путешествие апостола Павла 

49-50г. - Апостольский собор в Иерусалиме. 

50-52 – II миссионерское путешествие апостола Павла 

53-58 – III миссионерское путешествие апостола Павла 

64 или 67 гг. – смерть апостолов Петра и Павла. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Богдашевский Д.И. О личности св. апостола Павла. К. 1904. 

2. Булгаков С., прот. Свв. Петр и Иоанн: Два первоапостола. П., 1926. Минск, 

1996.  

3. Виноградов А.Ю. Королев А.А. Иоанн Богослов // Православная энциклопедия. 

Т. 23. М. 2010. С. 679-686. 

4. Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и 

по существу. СПб. 1905. 

5. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

6. Кассиан (Безобразов), en. Христос и первое христианское поколение. П., 1933. 

Репр. 1992. 

7. Кибальчич И., свящ. Апостол Иаков, брат Господень. Чернигов. 1882. 

8. Левинская И.А. Деяния Апостолов. Главы I-VIII: Историко-филологический 

комментарий. М. 1999. 

9. Левинская И.А. Деяния Апостолов: Историко-филологический комментарий. 

Главы 9—28. СПб. 2008. 

10. Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 

103-112. 

11. Самарин Ф.Д. Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме. М., 

1908. 

12. Троицкий М., свящ. Апостол языков Павел и апостолы обрезания в их 

отношении друг к другу. Каз. 1894 

13. Трухманов М. Симон - Петр апостол. Харьков. 1883. 

14. Фаррар Ф. Жизнь и труды святого апостола Павла. СПб. 1911. 

15. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 1. 

 

 Тема № 3. Отношение государства к Церкви в доникейский период. 

Источники и литература по истории гонений. Причины гонений на христиан. 

Периодизация гонений по проф. В.В. Болотову. 
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Первый период гонений – Церковь под тенью дозволенной религии. Гонение 

при Нероне: мотивы и история. Вопрос о кончине апп. Петра и Павла. Гонение при 

Домициане. Предание об ап. Иоанне Богослове. 

Второй период гонений – Церковь как недозволенная религия. Рескрипт Траяна 

и его значение. Гонения при Траяне. Мученики этого гонения. Указы против 

христиан и гонения при Адриане, Антонине и Марке Аврелии. Мученики этих 

гонений. Положение христиан при императорах до Деция. 

Третий период – Церковь как общество, гонимое самим правительством. 

Гонение Деция. Указ против христиан и его выполнение. Вопрос о падших. Гонение 

Валериана. Положение христиан до гонения Диоклетиана. Гонение при Диоклетиане 

и его преемниках. Эдикты против христиан и их выполнение. Мученики этих 

гонений. 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры-

гонители 
События Мученики. 

Нерон (54-68) 
Пожар в Риме 18-19 

июля 64 года 
Апп. Петр и Павел 

Домициан (81-96)  Антипа еп. Пергамский 

Траян (98-117) 

112-113 гг. – письмо 

Плиния. Рескрипт 

императора Траяна 

Игнатий еп. Антиохийский 

Симеон еп. Иерусалимский 

Климент еп. Римский 

Адриан (117-138)  Телесфор еп. Римский 

Антонин Пий (138-

161) 
 Поликарп еп. Смирнский 

Марк Аврелий (161-

180) 
 

Иустин Философ 

Мученики в Галлии 

Септимий Север (191-

211) 
 

Леонид отец Оригена 

Перпетую и Фелицитата 

Деций (249-251)  Фабиан еп. Римский 

Валериан (253-260)  
Киприан еп. Карфагенский 

Фруктуоз еп. Тарраконский 

Диоклетиан (284-305) 
303-304 гг. – четыре 

эдикта Диоклетиана. 

вмц. Анастасия 

Узорешительница 

вмч. Георгий Победоносец 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Бердников И.С. Государственное положение религии в Римско-византийской 

империи. Казань. 1881. 

2. Гарнак А. Церковь и государство до установления гос. Церкви // Общая 

история европейской культуры / Под ред. И. М. Гревса и др. СПб. 1907. Т. 5. С. 247-

269. 

3. Гонсалес Х. История христианства. Т.1. СПб. 2002. 
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4. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

5. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

6. Лашкарев П. Отношение Римского государства к религии вообще и к 

христианству в особенности, до Константина Великого включительно. Киев. 1876. 

7. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-

римском мире при Константине Великом. М., 1994. 

8. Павлович А. Гонения на христиан в Римской Империи в первые два века (до 

170 г.) // ХЧ. 1894. Ч. 1. Вып. 3. С. 385-418. 

9. Павлович А. Нероново гонение на христиан и политика императоров Флавиева 

дома по отношению к ним // ХЧ. 1894. Ч. 1. Вып. 2. С. 209-239;  

10. Федосик В.А. Церковь и государство: критика богословских концепций. 

Минск. 1988. 

11. Храпов А.В., Князький И, О., Э. П. Г. Гонения на христиан в Римской 

империи // Православная энциклопедия. Т. 12. М. 2006. С. 50-69. 

12. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

13. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 
Тема № 4. Церковное вероучение в доникейский период (I-III века). 

Священное Писание и образование канона Священных книг. Учение о Предании 

Церкви. Учение о св. Троице в доникейский период. Монархианство: динамисты и 

модалисты. Павел Самосатский и Савеллий. Учение Тертуллиана и Оригена о 

св.Троице. Христология в доникейский период. Учение св. Иринея, Тертуллиана и 

Оригена. Опыт системы христианского гнозиса Оригена. Хилиазм. 

 

Основные события и персоналии: 

Ириней Лионский (+ ок. 202), Климент Александрийский (+ ок. 215), Тертуллиан 

(+ок.220), Ориген (+254). 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Амман А. Путь Отцов. Краткое введение в Патристику. М. 1994. 

2. Болотов В.В. Учение Оригена о Святой Троице. СПб. 1879. 

3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

4. Елеонский Ф.Г. Учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа Святого и об 

отношении Их к Отцу. СПб. 1879. 

5. Киприан (Керн), архим. Патрология. М. 1996. 

6. Лебедев Н.И. Сочинение Оригена против Цельса. Опыт исследования по 

истории литературной борьбы христианства с язычеством. М. 1878. 

7. Мазурин К.М. Тертуллиан и его творения. М. 1892. 

8. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Пер. с англ. Л. 

Волохонской. Вильнюс-Москва. 1992. 

9. Попов К. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала его 

богословия. Киев. 1880. 

10. Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церк. письменности. М., 

1996. 

11. Федченков С.А. Святый Ириней Лионский: Его жизнь и литературная 

деятельность. Сергиев Посад. 1917. 

12. Филевский И.И. Цельс и Ориген. Харьков. 1910. 

13. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 
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14. Штернов Н.В. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-

литературной деятельности его. Курск. 1889. 

 

Тема № 5. Ереси и борьба с ними Церкви. 

Иудейские заблуждения в Церкви в доникейский период Гностицизм: источники и 

литература. Значение, происхождение и характер гностицизма. Содержание 

гностических богословских систем. Важнейшие гностические системы: Василид, 

Валентин, Маркион и другие гностические секты. Монтанизм: источники и 

литература. Происхождение и характер монтанизма. История распространения 

монтанизма на Востоке и Западе. Мани и манихейство. Происхождение и система 

манихейства. 

 

Основные события и персоналии: 

Еретики: Василид, Валентин, Маркион (+ ок. 160), Мани (+ ок. 276), Монтан 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб. 2001. 

2. Гонсалес Х. История христианства. Т.1. СПб. 2002. 

3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Н. 

Новгород. 2005. 

4. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

5. Иванцов-Платонов А.М., прот. Ереси и расколы первых трех веков. М. 1878. 

6. Ионас Г. Гностицизм. СПб. 1998. 

7. Карсавин Л.П. Святые Отцы и учители Церкви. Париж. 1926. М. 1994. 

8. Пономарёв А.В. Гностицизм // Православная энциклопедия. Т. 11. М. 2006. С. 

627-638. 

9. Поснов М. Э. Гностицизм II в. и победа христианской Церкви над ним. К. 

1917. 

10. Соловьев В. Валентин и валентиниане // Энциклопедический словарь. Т. 5. 

СПб. 1891. 

11. Стефанов П., архим. История и учение монтанизма. София. 2011. 

12. Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М. 1979. 

13. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

14. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема № 6. Церковная письменность и богословская наука. 

Обзор литературы по богословскому наследию Церкви доникейского периода.  

Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских. 

Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для развития 

богословия древней Церкви. Александрийская богословская школа. Происхождение и 

развитие. Выдающиеся представители Александрийской школы: Пантен, Климент 

Александрийский, Ориген и др. Антиохийская богословская школа. Происхождение и 

развитие. Выдающиеся представители Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский 

и др. Северо-Африканская богословская школа. Происхождение и развитие. 

Выдающиеся представители Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций 

Феликс, Киприан Карфагенский и др. 
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Основные события и персоналии: 

Мужи апостольские: Климент Римский (+101), Игнатий Антиохийский (+107), 

Поликарп Смирнский (+156). Апологеты: Иустин Философ, Афинагор Афинянин, 

Ириней Лионский (+202), Тертуллиан (+220). 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Афонасин Е.В. Философия Климента Александрийского. Новосибирск. 1997.  

2. Бовтюк Я. Творения древнейших апологетов (до Оригена) и их значение для 

христианской науки: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1960. 

3. Болотов В.В.  Учение Оригена о Святой Троице. СПб. 1879. 

4. Вдовиченко А.В. Христианская апология: Краткий обзор традиции // 

Раннехристианские апологеты II-IV веков. М. 2000. С. 5-38. 

5. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

6. Дмитревский В. Александрийская школа. Казань. 1884. 

7. Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в древней Церкви // Учен. 

зап. РПУ. 1998. Вып. 3. С. 6-55. 

8. Елеонский Ф.Г. Учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа Святого и об 

отношении Их к Отцу. СПб. 1879. 

9. Карсавин Л.П. Святые Отцы и учители Церкви. П., 1926. М. 1994. 

10. Киприан (Керн), архим. Патрология. М. 1996. 

11. Лебедев Н.И. Сочинение Оригена против Цельса. Опыт исследования по 

истории литературной борьбы христианства с язычеством. М. 1878. 

12. Мазурин К.М. Тертуллиан и его творения. М. 1892. 

13. Миртов Д.П. Нравственное учение Климента Александрийского. СПб. 1900. 

14. Никифоров М.В. Апологеты раннехристианские // Православная 

энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 91-93. 

15. Остроумов С., свящ. Разбор сведений Евсевия Кесарийского и блж. 

Иеронима Стридонского о греческих апологетах христианства второго века. М. 1886. 

16. Писарев Л. Св. Ипполит, епископ Римский. Казань. 1898. 

17. Попов К. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала 

его богословия. Киев. 1880. 

18. Реверсов И. Очерк западной апологетической литературы II и III вв.: (Исслед. 

из обл. древней церк. письменности). Каз., 1892. 

19. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской 

мысли. М. 2006. 

20. Сидоров А.И. Богословские школы древней Церкви // Православная 

энциклопедия. Т. 5. М. 2002. С. 525-530. 

21. Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церк. письменности. М., 

1996. 

22. Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви: Период апологетов. Киев. 

1868. 

23. Филевский И.И. Цельс и Ориген. Харьков. 1910. 

24. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

25. Штернов Н.В. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-

литературной деятельности его. Курск. 1889. 
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Тема № 7. Внутренняя жизнь Церкви в доникейский период: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан.  

Источники и литература по церковной организации и дисциплине в доникейский 

период. 

Церковная организация. Иерархическое и неиерархическое служение в древней 

Церкви. Происхождение епископата и его значение в Церкви. Положение и 

содержание духовенства. Образование епархий и митрополий. Митрополит. 

Взаимоотношения между Церквями в доникейский период. Отношение к Римскому 

епископу. 

Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана. Вопрос о 

падших. Споры о крещении и о времени празднования Пасхи. Моральный упадок 

Римской империи и нравственная жизнь христиан. Аскетические тенденции в древней 

Церкви. 

Христианское богослужение. Место и время совершения богослужения. 

Христианские подвижные праздники и посты. Совершение таинств. Вопрос о 

крещении младенцев и еретиков. 

Происхождение христианского искусства. Христианские символы. Исторические и 

аллегорические изображения. Происхождение, история и значение катакомб в 

древней Церкви. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Гидулянов П. Митрополиты в первые три века христианства. М. 1905. 

2. Гидулянов П. Участие женщины в древнехристианском богослужении. 

Ярославль. 1908. 

3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

4. Добшюц Э. фон. Древнейшие христианские общины. Спб. 1909. 

5. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

6. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен 

апостольских до IX века). 1905. Репр. Спб. 2006. 

7. Лебедев В.И. По вопросу о происхождении первохристианской иерархии. 

Серг. П. 1907. 

8. Мышцын В. Устройство христианской Церкви в первые два века. Серг. Посад. 

1906. 

9. Самарин Ф.Д. Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме. М. 1908. 

10. Смирнов Ф. Богослужение в век апостольский. Киев. 1873. 

11. Смирнов Ф. Христианское богослужение в первые три века. Киев. 1874. 

12. Соколов П. Агапы или вечери любви в древнехристианском мире. Серг. 

Посад. 1906. 

13. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

14. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема № 8. Распространение христианства на Востоке и Западе. 

Источники и литература по распространению христианства на Востоке и Западе. 

Причины успеха христианизации в Римской империи. Распространение христианства 

на Востоке. Христианство в Египте, Ливии и Пентаполе. Христианство в Персии, 

Аравии и Эфиопии. Распространение христианства на Западе. Христианство в Италии 

и Северной Африке. Христианство в Испании и Галлии. Христианство в Британии, 

Германии и на Дунае. 
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Дополнительная литература по теме: 

1. Байе Ш. Христианство в Галлии и утверждение варваров // Общая история 

европейской культуры. Спб.1913. Т. 7. История Франции в раннем средневековье. С. 

271-424. 

2. Беликов Д. Христианство у готов. Казань. 1887. 

3. Евфимий (Моисеев), иеродиак. Миссионерская деятельность Бонифация, 

просветителя германских народов. Серг. П. 2002. 

4. Гонсалес Х. История христианства. Т.1. СПб. 2002. 

5. Красносельцев Н.Ф. Христианство и христианские миссии в Персии // 

Православный собеседник. Казань. 1872. Т. 3. С. 142-183. 

6. Кустодиев К. Христианство в Испании под владычеством мусульман. М. 

1867. 

7. Михайловский В. Христианство в Британии до Реформации // Духовная беседа. 

СПб. 1861. Т. 13. №33-34. С. 360-383. 

8. Самуилов В. История арианства на латинском Западе. СПб. 1890. 

9. Спасский А. Методы миссионерской проповеди христианства в первые три 

века // Вера и разум. Харьков. 1906. №11. С. 553-592.  

10. Спасский А. Распространение христианства в придворных кружках в первые 

века (по А. Гарнаку) // Вера и разум. Харьков. 1906. №17. С. 259-268. 

11. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

 

Тема № 9. Отношения императоров к Церкви в период Вселенских 

соборов. 

Император Константин и победа христианства. Обращение имп. Константина в 

христианство. Миланский эдикт 313 года. Религиозная политика имп. Константина и 

его сыновей. Языческая реакция при имп. Юлиане Отступнике. Имп. Феодосий 

Великий и утверждение христианства государственной религией. Религиозная 

политика императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора 

Феодосия Младшего. Религиозная политика при императорах до Юстиниана 

Великого. Имп. Юстиниан, его церковная политика и теория двух властей. Права и 

привилегии Церкви при христианском государстве: имущественные права, судебные 

привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние христианства на 

гражданское законодательство. 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры: Константин Великий (306-337), Юлиан Отступник (361-363), Феодосий 

Великий (379-395), Феодосий Младший (408-450), Юстиниан Великий (527-565). 

313 г. – Миланский эдикт. 

380 г. – эдикт императора Феодосия Великого. 

425 г. – закон императора Феодосия Младшего об уничтожении языческих храмов. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Бейкер Дж. Константин Великий. Первый христианский император. Пер. Л. 

Калашниковой. М. 2004. 

2. Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. 

Пг. 1916. 

3. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

4. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 
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5. Курганов Ф. Отношение между церковной и гражданской властью в 

Византийской империи. Казань. 1880. 

6. Спасский А.А. Обращение императора Константина Великого в христианство. 

СПб. 2007. 

7. Струменский М. Отношение императоров к древним Вселенским соборам // 

Странник. 1913. № 12. С. 675-706. 

8. Чекалова А.А., Михайлов П.Б. Аркадий // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 

2001. С. 264-266. 

9. Чернявский Н.Ф. Император Феодосий Великий и его царствование в 

церковно-историческом отношении. Опыт церковно-исторического исследования. 

Сергиев Посад. 1913. 

10. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема № 10. Церковь в период арианских смут. 

Источники и литература по арианству. Происхождение арианства. Христология 

Антиохийской богословской школы. Личность Ария и арианские споры до 

Никейского собора. Первый Вселенский собор в Никее в 325 году: источники и 

литература. Состав, ход заседаний и решения Никейского собора. Первая стадия 

борьбы с арианством после Никейского собора: за преобладание в Кафолической 

Церкви. Борьба против защитников никейской веры – Евстафия, Афанасия и 

Маркелла. Ссылки свт. Афанасия и попытки ариан заменить никейскую веру новыми 

формулами. Вторая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: 

распадение арианства на партии. Свт. Василий Великий и его деятельность по 

объединению омиусиан. Свт. Григорий Богослов и его деятельность в 

Константинополе. Учение о св. Троице отцов Каппадокийцев. Второй Вселенский 

собор в Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении 

Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского 

собора. Вопрос о Никео-Цареградском символе веры. Арианство на Западе.  

 

Основные события и персоналии: 

Александр Александрийский (+328), Осий Кордубский, Афанасий Александрийский 

(+373), Евстафий Антиохийский, Евсвевий Никомидийский, Евсевий Кесарийский 

(+340). Императоры: Констанций (337-361), Юлиан Отступник (361-363) и Феодосий 

Великий (379-395). Каппадокийцы: Василий Великий (+379), Григорий Богослов 

(+389/390), Григорий Нисский (+ ок. 394). 

325 г. - I Вселенский Собор в Никее. 

373 г. - смерть святителя Афанасия Александрийского. 

379 г. – смерть святителя Василия Великого. 

381 г. - II Вселенский Собор в Константинополе. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Агапит, архим. Жизнь св. Григория Богослова, архиеп. 

Константинопольскаго, и его пастырская деятельность. СПб. 1869. 

2. Богута А. Учение св. Афанасия Александрийского о Сыне Божием и 

совершенном Им спасении: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1958-1959. 

3. Виноградов Н.П., свящ. Догматическое учение св. Григория Богослова. Каз., 

1887. 

4. Владимир (Благоразумов), иером. Св. Афанасий Александрийский: Его жизнь, 

учено-лит. и полемическая деятельность: Магист. дис. Кишинев. 1895. 
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5. Воронов Л., прот. Документы и акты, входящие в состав «Деяний Первого 

Вселенского Собора» 325 г. // Богословские Труды. 1973. Сб. 11. С. 90-111. 

6. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

7. Гидулянов П.В. Восточные Патриархи в период первых четырех Вселенских 

Соборов. Ярославль. 1908. 

8. Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов. // Православная энциклопедия. Т. 

12. М. 2006. С. 668-712. 

9. Иларион (Алфеев), иг. Жизнь и учение святителя Григория Богослова М. 1998. 

10. Калиберда Г. Жизнь и пастырская деятельность св. Афанасия 

Александрийского: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1967. 

11. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

12. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 

2007. 

13. Лебедева Е.А. Св. Василий Великий. (Очерк жизни и трудов его). СПб. 1902. 

14. Ловягин Е. О заслугах св. Афанасия Великого для Церкви в борьбе с 

арианством. СПб. 1850. 

15. Михайлов П.Б. Василий Великий. // Православная энциклопедия. Т. 7. М. 

2004. С. 131-191. 

16. Павловская А. И. Афанасий, еп. Александрийский, и его епархия // ВДИ. 

2001. № 1. С. 60-67. 

17. Самуилов В. История арианства на латинском Западе. СПб. 1890. 

18. Сергий (Фомин), иером. Учение св. Афанасия Великого о единосущии Сына 

Божия с Богом Отцом: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1974. 

19. Смирнов К. Обозрение источников истории Первого Вселенского 

Никейского собора. Ярославль. 1888. 

20. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

21. Спасский А.А. Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский 

собор в Никее: исследования по истории древней Церкви. СПб. 2007. 

22. Спасский А.А. Учение каппадокийцев о единстве Св. Троицы // ВиР. 1911. № 

15. С. 301-315. 

23. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 

1883. 

24. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы IVв. (любое издание). 

25. Шмалий В., свящ. Арианство // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 

221-225. 

26. Шмалий В., свящ. Арий // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 226-

227. 

 

Тема № 11. Несторианство. 

Несторианство: источники, литература и хронология Начало христологических 

споров. Аполлинарий Лаодикийский. Антиохийская христология (Диодор Тарский и 

Феодор Мопсуестийский). Несторий архиепископ Константинопольский и его 

учение. Личность свт. Кирилла Александрийского и его влияние на богословие в 

Церкви. Третий Вселенский собор в Ефесе: источники и литература. Противоборство 

свт. Кирилла и антиохийцев. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Собора 

под руководством свт. Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба 

Нестория. Распоряжения имп. Феодосия Младшего относительно Собора в Ефесе. 

Завершение Собора. Положение дел после Собора. Согласительное исповедание 433 

года. Судьба несторианства после соборного осуждения. 
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Основные события и персоналии: 

Диодор Тарский (+394), Феодор Мопсуестийский (+429), Несторий 

Константинопольский, Кирилл Александрийский (+444), Иоанн Антиохийский. 

Император Феодосий Младший (408-450). 

428 г. – поставление Нестория архиепископом Константинопольским. 

431 г. - III Вселенский Собор в Ефесе. 

433 г. – Антиохийская уния. 

444 г. -  смерть святителя Кирилла Александрийского. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

2. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

3. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

4. Гурьев П. Феодор епископ Мопсуестийский. М. 1890. 

5. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

6. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 

2007. 

7. Лебедев Д.А., свящ. К вопросу о коптских актах 3-го Вселенского Ефесского 

собора и их герое архимандрите тавеннисиотов Викторе // Христианский Восток. 

1912. Вып. 1. Ч. 2. С. 146-202. 

8. Лященко Т.И. свящ. Значение св. Кирилла Александрийского в истории 

христианского богословия. Киев. 1913. 

9. Лященко Т.И. свящ. Коптские акты 3-го Вселенского собора // Труды 

Киевской Духовной Академии. 1914. Т.1. №3. С. 393-419; Т.2. №6. С.209-247; №7-8. 

С. 392-436. 

10. Лященко Т.И. свящ. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь 

и деятельность. Киев. 1913.  

11. Мейендорф И. прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. 

М. 2000. 

12. Никифоров М.В. Диодор Тарсийский. // Православная энциклопедия. Т. 15. 

М. 2007. С. 228-234. 

13. Спасский А. Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского. 

Серг. П. 1895. 

14. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

15. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 

1883. 

16. Фетисов Н., свящ. Диодор Тарсский: Опыт церк.-ист. исслед. его жизни. К., 

1915. 

17. Флоровский Г., прот. Византийские отцы V—VIII вв. М. 1992. 

18. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

19. Шмалий В., свящ. Аполлинарианство. // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 

2001. С. 58-59. 

20. Шмалий В., свящ. Аполлинарий. // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 

2001. С. 61-62. 

 

Тема № 12. Монофизитство. 
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Монофизитство: источники, литература и хронология. Крайние последователи свт. 

Кирилла. Учение архим. Евтихия. Осуждение Евтихия на поместном соборе в 448 

году в Константинополе. Личность Диоскора архиепископа Александрийского и его 

участие в деле Евтихия. «Разбойничий собор» в Ефесе в 449 году и его деяния. 

Оправдание Евтихия, осуждение и смерть свт. Флавиана Константинопольского. 

Положение после смерти имп. Феодосия Младшего. Император Маркиан. Четвертый 

Вселенский собор в Халкидоне в 451 году: источники и литература. Состав и 

заседания собора. Суд над Диоскором и его осуждение. Вопрос о вере. Томос папы 

Льва Великого: достоинства, недостатки и его значение.  Орос Халкидонского собора, 

его содержание и значение. Другие дела на соборе: оправдание Феодорита Киррского 

и Ивы Эдесского, вопрос о правах Иерусалимской кафедры, разные канонические 

постановления. 28 правило Халкидонского собора и его значение. Монофизитство 

после Халкидона: Восток, Египет и Армения. Твердая политика императоров 

Маркиана и Льва I по отношению к монофизитам. Волнения в Египте и Палестине. 

Униональная политики Зенона и «акакианская схизма». Покровительство 

монофизитам при имп. Анастасии I. Распадение монофизитства на партии. 

 

Основные события и персоналии: 

Архимандрит Евтихий, Диоскор Александрийский (+454), Флавиан 

Константинопольский (+449), Евсевий Дорилейский, папа Лев Великий (440-461). 

Император Маркиан (450-457) и императрица Пульхерия. 

448 г. - собор в Константинополе, осудивший Евтихия. 

449 г. - разбойничий» собор в Ефесе. 

451 г. - IV Вселенский Собор в Халкидоне. 

484-519 – Акакианская схизма. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

2. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

3. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

4. Давыденков О., свящ. Христологическая система Севира Антиохийского. М. 

2007. 

5. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

6. Ларше Ж.-К. Христологический вопрос. По поводу проекта соединения 

Православной Церкви с Дохалкидонскими Церквами: нерешенные богословские и 

экклезиологические проблемы / пер.: Савва (Тутунов), иеромонах // Богословские 

труды. М. 2007. №41. 

7. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 

2007. 

8. Лященко Т.И. свящ. Значение св. Кирилла Александрийского в истории 

христианского богословия. Киев. 1913. 

9. Лященко Т.И. свящ. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь и 

деятельность. Киев. 1913.  

10. Матевосян А. Христология Армянской Церкви и Халкидонский Собор // 

Гнозис. Ереван, 1997. № 1. С. 68-74. 

11. Мейендорф И., протопр. Иисус Христос в восточном православном 

богословии. М. 2000. 

12. Мейендорф И., протопр. Халкидониты и Монофизиты после Халкидона // 

ВРЗЕПЭ. 1965. № 52. С. 223-236. 
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13. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

14. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 

1883. 

15. Флоровский Г., прот. Византийские отцы V—VIII вв. М. 1992. 

16. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

 

Тема № 13. Император Юстиниан и его церковная политика. 

Личность императора Юстиниана Великого: источники и литература. Отношение 

Юстиниана к монофизитам. Попытки присоединения их к православию. Эдикты имп. 

Юстиниана о трех главах. Оппозиция Запада. Папа Вигилий. Пятый Вселенский 

Собор в Константинополе в 553 году: источники и литература. Пятый Вселенский 

Собор: состав, ход заседаний. Осуждение Феодора Мопсуестийского и сочинений 

Феодорита Киррского и Ивы Эдесского. Следствия Пятого Вселенского Собора. 

Волнения и расколы на западе из-за V Вселенского Собора. Общая характеристика 

церковной политики Юстиниана Великого. Имп. Юстин II и его униональная 

церковная политика. Имп. Тиверий и действия против монофизитов патриарха 

Евтихия. 

 

Основные события и персоналии: 

Император Юстиниан Великий (527-565) и императрица Феодора (+548). Папа 

Римский Вигилий (537-555). Феодор Мопсуестийский (+429), Феодорит Киррский 

(+457), Ива Эдесский (+457). 

532 г. – восстание Ника. 

544 г. – эдикт императора Юстиниана о трех главах. 

553 г. - V Вселенский собор в Константинополе. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

2. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

3. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

4. Гурьев П. Феодор епископ Мопсуестийский. М. 1890. 

5. Диль Ш. Византийские портреты. М. 1994. Глава 3. 

6. Диль Ш. Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке. СПб. 1908. 

7. Доброклонский А.П. Сочинение Факунда, епископа Гермианского, в защиту 

трех глав. М. 1880. 

8. Зайцев Д.В. Ива // Православная энциклопедия. Т. 20. М. 2009. С. 634-637. 

9. Карташев А.В. Памяти V Вселенского Собора // Православная мысль. 1955. 

Вып. 10. С. 60-91. 

10. Курганов Ф. Отношение между церковной и гражданской властью в 

Византийской империи. Казань. 1880. 

11. Мейендорф И., протопр. Халкидониты и Монофизиты после Халкидона // 

ВРЗЕПЭ. 1965. № 52. С. 223-236. 

12. Удальцова З.В. Италия и Византия в VI веке. М. 1957. 

13. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

14. Чекалова А.А. Константинополь в VI веке, Восстание Ника. СПб. 1997. 

15. Чупрасов А.В. Вигилий папа Римский // Православная энциклопедия. Т. 8. М. 

2004. С. 117. 

16. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

17. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 
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Тема № 14. Церковь в нач. VII в. и ислам. 

Отход от православия по националистическим причинам. Армения. Церковная 

история Армении до императора Ираклия. Церкви сирийского языка в Персии. 

Несториане. Египет. Церковная история копт. Современное положение 

монофизитских церквей. Ислам. Место возникновения и предыстория ислама. Жизнь 

и характер Мухаммеда. Источники и литература по раннему исламу. Завоевания 

ислама. 

 

Основные события и персоналии: 

Император Ираклий (610-641). 

Мухаммед (570-632). 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Аннинский А. История Армянской церкви (до XIX в.). Кишинев. 1900. 

2. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в ранее средневековье. М. 1965. 

3. Большаков О.Г. История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии (570—633). 2-е 

изд. М. 2000. 

4. Доктусов Н.П. Армянская Церковь / МДА. Загорск, 1956. 

5. Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама: 

Социально-экологический и политико-антропологический контекст. М. 2007. 

6. Малахия Орманиан, патр. Армянская Церковь: ее история, учение, 

управление, внутренний строй, литургия, литература, ее настоящее: Пер. с франц. М. 

1913. 

7. Хосроев А. Л. Александрийское христианство. М. 1991. 

 

Тема № 15. Монофелитство. 

Династия Ираклидов. Имп. Ираклий и его церковная политика. Присоединение 

монофизитов. Кир Александрийский. Патриарх Сергий и папа Гонорий. Издание имп. 

Ираклием в 638 г. «Изложения веры» (Экфесиса) и появление монофелитства. 

Противники Экфесиса на Востоке и Западе. Издание имп. Константом Типоса в 648 г. 

Содержание и реакция на Востоке и Западе. Деятельность против монофелитства прп. 

Максима Исповедника. Πапа Мартин I и Латеранский собор 649 г. Суд над прп. 

Максимом Исповедником. Имп. Константин Погонат и Шестой Вселенский Собор в 

680-681гг. Источники и литература по Собору. Состав Собора и ход заседаний. 

Догматическое определение Собора. Трулльский собор 691-692 гг. Каноны 

Трулльского собора и Римская церковь. Кратковременное восстановление 

монофелитства при имп. Филиппике (711-713). 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры: Ираклий (610-641), Констанс II (641-668), Константин IV Погонат (668-

685). Софроний Иерусалимский (+638), папа Мартин Римский (+655), прп. Максим 

Исповедник (+662). Еретики: Сергий патриарх Константинопольский, Гонорий папа 

Римский. 

638 г. – Экфесис императора Ираклия. 

648 г. – Типос императора Констанса. 

649 г. – Латеранский собор в Риме. 

680 г. – VI Вселенский собор в Константинополе 

 

Дополнительная литература по теме: 
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1. Агишев С.Ю. Гонорий I // Православная энциклопедия. Т. 12. М. 2006. С. 74-

75. 

2. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

4. Епифанович С.Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. Максима 

Исповедника. Киев 1917. 

5. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское 

богословие. Киев. 1915. Переиздано: М. 1996. 

6. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

7. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник — посредник между 

Востоком и Западом / Пер. с франц. О. Николаевой. М. 2004. 

8. Орлов И. Труды св. Максима Исповедники по раскрытию догматического 

учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. Спб. 1888. 

9. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

10. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема № 16. Иконоборчество. 

Иконоборческий период в истории Церкви: источники и литература. Мотивы 

иконоборческого движения. Имп. Лев Исавр и начало иконоборческого движения. 

Патриарх Герман и прп. Иоанн Дамаскин защитники иконопочитания. Имп. 

Константин V и иконоборческий собор 754 г. Орос иконоборческого собора, его 

смысл и аргументация. Отношение к иконопочитателям имп. Льва Хазара. Имп. 

Ирина и меры к созванию Вселенского Собора. Седьмой Вселенский собор: 

источники и литература. Состав Собора и его деяния. Патриарх Тарасий. Вопрос о 

принятии епископов - иконоборцев. Определение Собора о почитании икон. Второй 

период иконоборчества. Лев V Армянин. Второй иконоборческий собор 815 г. 

Императрица Феодора и Торжество Православия. Иконоборчество на Западе. 

Нападки на Седьмой Вселенский Собор. 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры: Лев Исавр (717-741), Константин V Копроним (741-775), Ирина (+803), 

Лев V Армянин (813-820), Феодора (+867). Свт. Герман патриарх 

Константинопольский, прп. Иоанн Дамаскин (+ок.754), свт. Тарасий патриарх 

Константинопольский (784-806), свт. Мефодий патриарх Константинопольский (843-

847). 

726 г. – эдикт императора Льва против поклонения иконам. 

754 г. – собор иконоборцев в Константинополе. 

787 г. - VII Вселенский собор в Никее. 

815 г. – второй собор иконоборцев.  

843 г. – торжество Православия. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Андреев И. Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские. Серг. П. 1907. 

2. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

3. Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис 

в Византии (784-847). М. 1997.  

4. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. М. 

2009. С. 31-44. 

5. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 
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6. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

7. Мелиоранский Б.М. Георгий Кипрянин и Иоанн Иерусалимлянин, два 

малоизвестных борца за православие в VIII в. СПб. 1901. 

8. Острогорский Г.А. Соединение вопроса о святых иконах с христологической 

догматикой православных апологетов раннего периода иконоборчества // Сборник 

статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарием им. Кондакова. 

Прага. 1927. Т. 1. Р. 35-48.. 

9. Преображенский В., свящ. Св. Тарасий, патриарх Царьградский, и Седьмой 

Вселенский собор // Странник. 1892. № 10. С. 185-199, № 11. С. 405-419; № 12. С. 

613-629; 1893. № 1. С. 3-25; № 2. С. 171-190; № 3. С. 343-360; № 4. С. 525-546. 

10. Соменок Г., прот.Халкидонский орос (IV Вселенского Собора) в свете 

решений VII Вселенского Собора // ТКДА. 1999. Вып. 2. С. 216-260. 

11. Сюзюмов М.Я. Проблемы иконоборчества в Византии // УЗ Свердловского 

гос. пед. ин-та. 1948. Вып. 4. С. 48-110. 

12. Успенский К.Н. Очерки по истории иконоборческого движения в 

Византийской империи в VIII IX вв.: Феофан и его хронография // ВВ. 1950. Т. 3. С. 

393-438; 1951. Т. 4. С. 211-262.  

13. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

14. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

15. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема № 17. Церковная письменность и богословская наука. 

Основные черты богословской жизни IV-го века. Свт. Афанасий Александрийский и 

его литературное наследие. Святители - Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий 

Богослов и Григорий Нисский. Меньшие богословы IV-го века: свт. Евстафий 

Антиохийский, Дидим Слепец, свт. Амфилохий Иконийский, св. Епифаний 

Кипрский. Свт. Иоанн Златоуст: жизнь и творения. Основные черты богословской 

жизни V-VIII веков. Свт. Кирилл Александрийский и его литературное наследие. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.: характер и значение памятника. Ошибка! 

Источник ссылки не найден.: Леонтий Византийский, свт. Софроний 

Иерусалимский идр. Монашеская письменность VІ – VІІ вв. Прп. Иоанн Лествичник. 

Прп. Максим Исповедник и его литературное наследие. Прп. Иоанн Дамаскин и его 

литературное наследие. 

 

Латинские отцы Церкви IV-го века. Лактанций. Свт.Иларий Пиктавийский. Блж. 

Иероним и его литературное наследие. Блж. Августин и его литературное наследие. 

Римские епископы: Лев І Великий и Григорий І Двоеслов. Александрийская 

богословская школа. Антиохийская богословская школа. Эдесско-Нисибинский 

богословская школа. Прп. Ефрем Сирин. Богословское образование на Западе. 

Каролингское возрождение. 

 

Основные события и персоналии: 

свтт. Афанасий и Кирилл Александрийские, свт. Иоанн Златоуст, блжж. Иероним и 

Августин, папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов, прп. Максим 

Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Фотий патриарх Константинопольский. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. / Пер. с нем. М., 

2008 
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2. Виноградов Н.П., свящ. Догматическое учение св. Григория Богослова. Каз., 

1887. 

3. Владимир (Благоразумов), иером. Св. Афанасий Александрийский: Его жизнь, 

учено-лит. и полемическая деятельность: Магист. дис. Кишинев. 1895. 

4. Герье В.Н. Блаженный Августин. М. 2003. 

5. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

6. Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М. 1916. 

7. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское 

богословие. Киев. 1915. Переиздано: М. 1996. 

8. Иларион (Алфеев), иг. Жизнь и учение святителя Григория Богослова М. 1998. 

9. Калиберда Г. Жизнь и пастырская деятельность св. Афанасия 

Александрийского: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1967. 

10. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М. 1995. 

11. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник — посредник между 

Востоком и Западом / Пер. с франц. О. Николаевой. М. 2004. 

12. Лаут Э, свящ. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Том XXIV. 

М. 2010. С. 27-66. 

13. Лебедева Е.А. Св. Василий Великий. (Очерк жизни и трудов его). СПб. 1902. 

14. Лященко Т.И. свящ. Значение св. Кирилла Александрийского в истории 

христианского богословия. Киев. 1913. 

15. Лященко Т.И. свящ. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь 

и деятельность. Киев. 1913.  

16. Орлов И. Труды св. Максима Исповедники по раскрытию догматического 

учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. Спб. 1888. 

17. Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 2. Личность и учение блаженного 

Августина. Сергиев Посад. 2005. 

18. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской 

мысли. 2006. 

19. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии. I—IV века. М 2004. 

20. Сидоров А.И. Богословские школы древней Церкви // Православная 

Энциклопедия. Т. 5. С. 525-530. 

21. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

22. Успенский Ф.П. Церковно-политическая деятельность папы Григория I - 

Двоеслова. Казань. 1901. 

23. Фетисов Н., свящ. Диодор Тарсский: Опыт церк.-ист. исслед. его жизни. К., 

1915. 

24. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

25. Флоровский Г. прот. Восточные отцы IV века (любое издание). 

 

Тема № 18. Внутренняя жизнь Церкви в период Вселенских соборов: 

организация, дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан. 

Монашество. 

 

Клир и иерархия. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира. Увеличение 

клира и новые церковные должности. Диаконы и пресвитеры. Епископы.  

 

Формы церковного союза: парикия, митрополия и экзархат. Патриархаты: 

Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Римский 

патриархат и возвышение папства. Притязания Римского епископа на главенство во 
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Вселенской Церкви. Соборы как высшее представительство церковного строя. 

Церковное законодательство. Религиозно-нравственная жизнь христиан в Византии. 

 

Монашество: происхождение и развитие. Прп. Антоний Великий и развитие 

отшельничества. Прп. Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества. 

 

Монашество на Западе: свт. Амвросий и блж. Августин, прп. Мартин Турский. 

Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на Западе. 

 

Богослужение. Подвижные праздники. Святыни. Паломничества к 

святыням.Церковные таинства. Богослужебный устав. Церковное искусство. 

 

Основные события и персоналии: 

прп. Антоний Великий (+356), прп. Пахомий Великий (+ ок. 346), прп. Бенедикт 

Нурсийский (+547). 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Августин (Никитин), игум. Прп. Венедикт Нурсийский (480-543) // 

Богословские труды 1980. Т. 21. С. 221-240. 

2. Андреев И. Константинопольские патриархи от времени Халкидонского 

собора до Фотия. Сергиев Посад. 1895. 

3. Антоний (Костов), еп. Проватский. Св. прп. Антоний Великий: 

Агиологическое исслед.: Канд. дис. / МДА. София. 1970. 

4. Бобровницкий И. О происхождении и составе римско-католической литургии, 

и отличии её от православной. Киев. 1873. 

5. Вогюе де А. Святой Бенедикт, человек Божий. Париж, 1995. 

6. Войтенко А.А. «Житие прп. Антония Великого» свт. Афанасия 

Александрийского и начало христианского монашества // ВВ. 2001. Т. 60. С. 83-98. 

7. Герасименко Н.В. Антоний Великий // Православная энциклопедия. Т.2. М. 

2000. С. 659-664. 

8. Гидулянов П.В. Восточные патриархи в период четырех первых Вселенских 

Соборов. Ярославль. 1908. 

9. Извеков М. Прп. Антоний Великий // ХЧ. 1879. Ч. 2. С. 66-130, 272-317. 

10. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. 1-2. М., 

1854-56. 

11. Кучерявый В., свящ. Прп. Антоний Великий, его жизнь, аскетические 

подвиги и духовные наставления: Курс. соч. / МДА. Загорск. 1969.  

12. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен 

апостольских до IX века): Исторические очерки. М. 1905. Спб. 1997. 

13. Лобачевский С., свящ. Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и 

нравственно-подвижническое учение). Одесса, 1906. 

14. Палладий. Св. Пахомий Великий и первое иноческое общежитие. Казань, 

1873. 

15. Петр (Л'Юилье), архиеп. Постановления Никейского Собора о совместном 

праздновании Пасхи и их значение в настоящее время // ВРЗЕПЭ. 1983. № 113. С. 

251-264. 

16. Предтеченский С. Развитие влияния папского престола на дела западных 

церквей до конца IX в. Казань. 1891. 

17. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М. 

1998. 
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18. Стефан (Лобачевский), свящ. Св. Антоний Великий: (Его жизнь, писания и 

нравственно-подвижническое учение). Од. 1906. 

19. Суворов Н.С. Римское папство до разделения церквей. Ярославль. 1882. 

20. Троицкий И. Обозрение источников начальной истории египетского 

монашества. Серг. П. 1906. 

21. Турилов А.А. Венедикт Нурсийский // Православная энциклопедия. Т.7. С. 

584-592 

22. Читти Д.Д. Град Пустыня: введение в изучение египетского и палестинского 

монашества в христианской империи. СПб. 2007. 

23. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

 

Тема №19. Разделение Церквей. 

Предпосылки раскола. Исторические и богословские аспекты. 

 

Дело патриархов Игнатия и Фотия. Патриархи Константинопольские свт. Игнатий и 

свт. Фотий. Папа Николай I и его отношение к свт. Фотию. Отношение римских пап 

Адриана IIи Иоанна VIII к свт. Фотию. Соборы этого периода. 

 

События 1054 года. Политические предпосылки. Полемические трактаты. Архиеп. 

Лев Охридский и Никита Стифат. Личность патриарха Михаила Керулария. Личности 

папы Льва IX и кардинала Гумберта. События июля 1054 года. 

 

Первые Крестовые походы и отношения между Церквами. Причины крестовых 

походов. Историография вопроса. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на Востоке. Появление латинской иерархии. IV 

Крестовый поход и взятие Константинополя. Отношение между Западной и 

Восточной Церквами после первых Крестовых походов. 

 

Основные персоналии и события: 

Патриархи Константинопольские: свт. Игнатий, свт. Фотий, Михаил Керулларий. 

Римские папы: Николай I, Адриан II, Иоанна VIII, Лев IX, Урбан II. 

Кардинал Гумберт, архиеп. Лев Охридский, Никита Стифат. 

Императоры Византийской империи: Константин Мономах, Алексий Комнин (1081-

1118) 

 

857-867 и 877-886 гг. – патриаршество Фотия. 

1054 – раскол между Восточной и Западной Церквями. 

1204 г. – взятие Константинополя крестоносцами. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Арсеньев И. От Карла Великого до Реформации. Т. 1-2. М. 1909-1910. 

2. Гетте В. Папство как причина разделения Церквей. Харьков. 1895. 

3. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М. 

1977. 

4. Заборов М.А. Крестовые походы. М. 1956. 

5. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М.1980. 

6. Заборов М.А.Папство и крестовые походы. М.1960. 

7. Лебедев А.П. История разделения церквей IX, X и XI веках. СПб. 1999  

8. Лебедев А.П. Церковь Римская и Византийская в их взаимных догматических 

и церковно-обрядовых спорах в IX, Х и XI веках. М. 1875. 
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9. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000. 

10. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 

г.). Брюссель, 1964. 

11. Скабалланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. СПб. 

2004. 

12. Скабалланович Н.А. Разделение Церквей при патриархе Михаиле 

Керулларии. // Христианское чтение. СПб. 1884, № 11-12, с. 626; 1885, № 1-2, с. 95-

145. 

13. Суворов Н.С. Византийский папа. М. 1902. 

14. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М. 2005. 

15. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

16. Шмеман А.прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема №20. Византия и Восточная Церковь период XI-XIII в. 

Политическое положение Византийской империи до начала XIII века. Династия 

Комнинов. Династия Ангелов. IV Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 

году. Основание Никейской империи и других греческих владений. Основание 

Никейской империи. Феодор Ласкарис. Трапезундская империя. Династия Великих 

Комнинов. Эпирское царство. Дуки. Латинская империя крестоносцев. Церковное 

управление и иерархия. Выдающиеся патриархи Константинопольские. Положение 

других Восточных Церквей. Богословская мысль и образование. Церковные писатели 

и богословы этого периода. Богослужение и христианская жизнь.  

 

Основные персоналии и события:  

Императоры: Алексей IКомнин, Феодор Ласкарь. 

 

1081-1185 – правление династии Комнинов. 

1185-1204 – правление династии Ангелов. 

1204 - взятие Константинополя крестоносцами. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Любарский Я.Н. Михаил Пселл: Личность и творчество. К истории 

византийскогопредгумманизма. М., 1976 

2. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-

1453 годах. М. 2010. 

3. Удальцова З.В. Византийская культура М. 1988. 

4. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб. 1891. 

5. Шмеман А.прот. Исторический путь православия (любое издание). 

6. Успенский Ф.И. История Византийской империи. М. 2001. 

7. Васильев А.А. История Византийской империи, Том II. От начала Крестовых 

походов до падения Константинополя (люб. издание). 

8. Диль Ш. История Византийской империи. М. 1948. 

 

Тема №21. Византия и Восточная Церковь в период XIII - сер. XV. 

Политическое положение Византии до сер. XV века. Освобождение Константинополя 

в 1261г. Династия Палеологов. Политическое ослабление Византии. Падение 

Константинополя в 1453 году. Униональная политика Византийских императоров. 

Лионская уния 1274г.: предпосылки и значение. Флорентийская уния: предпосылки и 

значение. Свт. Марк Ефесский. Церковное управление и иерархия. Духовное 

просвещение. Выдающиеся патриархи Константинопольские. Богословская мысль и 
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образование. Церковные писатели и богословы этого периода. Паламитские споры в 

Византии. Свт. Григорий Палама и его учение. Богослужение и христианская жизнь.  

 

Основные персоналии и события:  
Императоры: Михаил VIII Палеолог и Иоанн VIII Палеолог. Патриархи 

Константинопольские: Иосиф I, Иоанн Векк, Иосиф II. Свт. Марк Ефесский, свт. 

Григорий Палама. 

 

1261 – освобождение Константинополя Михаилом Палеологом. 

1261-1453 – правление династии Палеологов. 

1274 – Лионская уния. 

1438-1439 – Ферраро-Флорентийский собор. 

1453 – падение Константинополя. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. 

Джорданвиль, 1963. 

2. Васильев А.А. История Византийской империи, Том II. От начала Крестовых 

походов до падения Константинополя (люб. издание). 

3. Диль Ш. История Византийской империи. М. 1948. 

4. Дородницын А. Византийские церковные мистики XIV века. (преп. Григорий 

Палама, Николай Кавасила и преп. Григорий Синаит). Казань, 1906. 

5. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-

1453 годах. М. 2010. 

6. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.,1983. 

7. Садов А. Виссарион Никейский. Его деятельность на Ферраро-Флорентийском 

соборе. Богословские сочинения и значение в истории гуманизма. СПб., 1883. 

8. Соколов И.И. Св. Григорий Палама, архиеп. Фессалоникийский, его труды и 

учение об исихии. СПб. 1913. 

9. Удальцова З.В. Византийская культура М. 1988. 

10. Успенский Ф.И. История Византийской империи. М. 2001. 

11. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб. 

1891. 

12. Шмеман А.прот. Исторический путь православия (любое издание). 
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4.3. Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Аудиторные 

занятая 

(час.) 

С
а
м

о
ст

о
я
т
ел

ь
н

а
я
 

р
а
б
о
т
а
 Формы текущего контроля 

успеваемости/  

Формы промежуточной 

аттестации 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Введение в церковную историю. 4 4 3 
Составление плана-

конспекта текста. 
11 

2 Апостольский период жизни Церкви. 6 6 4 Написание эссе. 16 

3 
Отношение государства к Церкви в 

доникейский период. 
4 4 4 

Проверка знаний фактов и 

имен: блиц-опрос  
12 

4 
Церковное вероучение в доникейский 

период (I-III века). 
4 4 4 

Отображение информации в 

виде схемы или таблицы 
12 

5 Ереси и борьба с ними Церкви. 6 6 4 
Составление словаря 

терминов. 
16 

6 
Церковная письменность и богословская 

наука. 
6 6 4 

Составление компьютерной 

презентации. 

Контрольная работа по 

проблематике периода 

16 

7 

Внутренняя жизнь Церкви в доникейский 

период: организация, дисциплина и 

религиозно-нравственная жизнь христиан. 

6 6 4 
Проверка знаний фактов и 

имен: блиц-опрос  
16 

– – 36 36 27 
Дифференцированный 

зачет 9 
108 

8 
Распространение христианства на Востоке 

и Западе. 
4 6 6 

Составление плана-

конспекта текста. 
16 

9 
Отношения императоров к Церкви в 

период Вселенских соборов. 
6 8 6 

Написание эссе. 

 
20 

10 Церковь в период арианских смут. 6 8 6 
Проверка знаний фактов и 

имен: блиц-опрос - 
20 

11 Несторианство. 4 6 6 
Отображение информации в 

виде схемы или таблицы 
16 

12 Монофизитство.  6 8 6 
Составление словаря 

терминов. 
20 

13 
Император Юстиниан и его церковная 

политика.  
4 6 6 

Составление компьютерной 

презентации. 
16 

14 Церковь в нач. VII в. и ислам.  6 8 6 
Контрольная работа по 

проблематике периода 
20 

15 Монофелитство.  4 6 6 
Составление плана-

конспекта текста. 
16 

– – 40 56 48 
Проверка знаний фактов и 

имен: блиц-опрос - 
144 

– –    ТЕСТ  

16 Иконоборчество.  6 4 6 
Составление плана-

конспекта текста. 
16 

17 
Церковная письменность и богословская 

наука.  
6 4 7 Написание эссе. 17 
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18 

Внутренняя жизнь Церкви в период 

Вселенских соборов: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная 

жизнь христиан. Монашество.  

6 6 8 
Проверка знаний фактов и 

имен: блиц-опрос - 
20 

19 
Разделение Церквей. Первые крестовые 

походы. 8 6 8 
Отображение информации в 

виде схемы или таблицы 
22 

20 
Византия и Восточная Церковь период XI-

XIII в. 
8 6 8 

Составление словаря 

терминов. 
22 

21 
 Византия и Восточная Церковь в период 

XIII - сер. XV. 
6 6 8 

Составление компьютерной 

презентации. 

Контрольная работа по 

проблематике периода 

20 

– – 40 32 45 
Контрольная работа по 

проблематике периода 
117 

– ИТОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ    Экзамен 27 

– 
Итого: (с учетом времени, положенного 

на итоговый контроль) 
116 124 120 36 396 
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5. Практические занятия 

ТЕМА, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 семестр 

Тема 1. Введение в церковную историю. 

Семинар 1. Историографическое введение. – 2 ч. 

1. Письменные источники истории Древней Церкви (творения св. Отцов и 

церковных писателей, деяния соборов, агиографические памятники) и их 

характеристика.  

2. Греческая церковная историография: Евсевий Кесарийский и его 

продолжатели в 5 и 6 вв. (Филосторгий, Сократ Схоластик, Ермий Созомен, блаж. 

Феодорит Киррский).  

3. Византийские гражданские историки и хронисты. Латинская церковная 

историография (Лактанций, Руфин, блаж. Иероним, Liber pontificalis). 

Семинар 2. Периодизация церковной истории. – 2 ч. 

1. Условность всякой периодизации, её методическое значение.  

2. Характеристика возможных подходов к проблеме периодизации церковной 

истории.  

3. Понятие «древности» как хронологическое и аксиологическое. «Древность» 

тождественна эпохе неразделённой Церкви. Внутреннее подразделение указанного 

единого периода 

Основные события и персоналии: 

Евсевий Кесарийский (+340), Сократ Схоластик (+ после 439), Созомен Схоластик 

(+ ок. 450), Феодорит еп. Киррский (+457). 

«Магдебургские центурии» (1559-1574) Матфея Фляция (+1575). 

«Анналы» (1588-1617) кардинала Цезаря Барония (+1607). 

Дополнительная литература по теме:  

1. Ващева И.Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового 

историзма. СПб. 2006. 

2. Дьяконов А.П. Иоанн Ефесский и его церковно-исторические труды. Санкт 

Петербург. 1908. Переизд. СПб. 2006. 

3. Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. СПб. 1998. 

4. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV в. 

до XX в. СПб. 1903.  

5. Розанов Н.П. Евсевий Памфил, еп. Кесарии палестинской. М. 1880. 

6. Садов А.И. Древнехристианский церковный писатель Лактанций. СПб. 1895.  

7. Тюленев В.М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. СПб. 

2000. 

8. Тюленев В.М. Рождение латинской христианской историографии. С 

приложением перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского. СПб. 2005. 
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9. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 1. 

10. Ястребов А., свящ. Евсевий, еп. Кесарии Палестинской // Православная 

энциклопедия. Т. 17. М. 2008. С. 252 – 267. 

Тема 2: Апостольский период жизни Церкви. 

Семинар 1. Духовная ситуация в мире накануне и в первые века после 

Рождества Христова. – 2 ч. 

1. Характеристика эллинизма. Дуалистичность в космологическом, 

антропологическом и этическом самосознании эллинизма.  

2. Философские представления стоицизма и неоплатонизма. Учение стоиков о 

Логосе, соотношение его с Логосом христианского благовестия. Проблема 

«спасения» в неоплатонической теологии и христианском благовестии. 

3. Встреча и взаимодействие греко-римской и восточной культурных традиций. 

Тенденция к мистериализации религиозного сознания Рима.  

4. Характеристика иудейского национально-политического и религиозного 

сознания. 

5. Развитие апокалиптического жанра. Космологизация эсхатологии и 

юридизация Откровения (Закона). 

 

Семинар 2. Возникновение христианской Церкви и апостольская проповедь. – 2 

ч. 

1. События дня Пятидесятницы. Апостольская проповедь среди иудеев. 

Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина диакона 

Стефана. 

2. Проповедь апостола Петра за пределами Иудеи. Апостол Петр и вопрос об 

основании Римской Церкви. Вымысел и реальность.  

3. Жизнь и миссионерские труды Апостола Павла. (Источники и литература об 

апостоле Павле. Жизнь апостола Павла до обращения: происхождение, образование и 

религиозная ревность. Миссионерские путешествия апостола Павла и его 

литературное наследие).  

4. Апостольский собор в Иерусалиме.  

5. Апостол Иоанн Богослов: жизнь и сочинения. Предания об апостоле Иоанне. 

6. Служение других апостолов. 

7. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия разрушения Иерусалима 

для христианской Церкви.  

Семинар 3. Ранняя христианская община. Евхаристическое самосознание 

Церкви. – 2ч. 

1. Ранняя христианская община. Церковный строй раннехристианской общины, 

клир и миряне. 

2. Вопрос о степенях иерархии в ранней Церкви. Проблема иерархии и 

харизматические дарования. Характер новозветного богослужения.  

3. Таинства в ранней Церкви. Осн. черты покаянной дисциплины.  

4. Праздники и обычаи первых христиан.  
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5. Раннее христианское искусство. Основные черты раннехристианского 

мироощущения. 

6. Евхаристическое самосознание Церкви. Уникальность христианского 

эсхатологизма в связи с реальностью Воскресения. 

Основные события и персоналии: 

44 г. – убийство ап. Иакова Заведеева. 

46-48 – I миссионерское путешествие апостола Павла 

49-50г. - Апостольский собор в Иерусалиме. 

50-52 – II миссионерское путешествие апостола Павла 

53-58 – III миссионерское путешествие апостола Павла 

64 или 67 гг. – смерть апостолов Петра и Павла. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Богдашевский Д.И. О личности св. апостола Павла. К. 1904. 

2. Булгаков С., прот. Свв. Петр и Иоанн: Два первоапостола. П., 1926. Минск, 

1996.  

3. Виноградов А.Ю. Королев А.А. Иоанн Богослов // Православная энциклопедия. 

Т. 23. М. 2010. С. 679-686. 

4. Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и 

по существу. СПб. 1905. 

5. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

6. Кассиан (Безобразов), en. Христос и первое христианское поколение. П., 1933. 

Репр. 1992. 

7. Кибальчич И., свящ. Апостол Иаков, брат Господень. Чернигов. 1882. 

8. Левинская И.А. Деяния Апостолов. Главы I-VIII: Историко-филологический 

комментарий. М. 1999. 

9. Левинская И.А. Деяния Апостолов: Историко-филологический комментарий. 

Главы 9—28. СПб. 2008. 

10. Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 2001. 

С. 103-112. 

11. Самарин Ф.Д. Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме. М., 

1908. 

12. Троицкий М., свящ. Апостол языков Павел и апостолы обрезания в их 

отношении друг к другу. Каз. 1894 

13. Трухманов М. Симон - Петр апостол. Харьков. 1883. 

14. Фаррар Ф. Жизнь и труды святого апостола Павла. СПб. 1911. 

15. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 1. 

Тема 3: Отношение государства к Церкви в доникейский период. 

Семинар 1. Эпоха гонений на христиан. – 2ч. 

 

1. Источники и литература по истории гонений. 

2. Вопрос о причинах гонений со стороны язычников: причины общественные, 
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культурная оппозиция ранних христианских богословов традициям языческой 

образованности и морали, причины религиозно-государственные и политические. 

3. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений по проф. В.В. 

Болотову. 

4. Первый период гонений – Церковь под тенью дозволенной религии. Гонение 

при Нероне: мотивы и история. Вопрос о кончине апп. Петра и Павла. 

5. Гонение при Домициане. Предание об ап. Иоанне Богослове. 

Семинар 2. Культ императора и его конфликт с христианским сознанием. – 2ч. 

1. Второй период гонений – Церковь как недозволенная религия. Рескрипт 

Траяна и его значение. Гонения при Траяне. Мученики этого гонения. 

2. Указы против христиан и гонения при Адриане, Антонине и Марке Аврелии. 

Мученики этих гонений. 

3. Положение христиан при императорах до Деция. 

4. Третий период – Церковь как общество, гонимое самим правительством. 

Гонение Деция. Указ против христиан и его выполнение. Вопрос о падших. 

5. Гонение Валериана. Положение христиан до гонения Диоклетиана. 

6. Гонение при Диоклетиане и его преемниках. Эдикты против христиан и их 

выполнение. Мученики этих гонений. 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры-гонители События Мученики. 

Нерон (54-68) 
Пожар в Риме 18-19 

июля 64 года 
Апп. Петр и Павел 

Домициан (81-96)  Антипа еп. Пергамский 

Траян (98-117) 

112-113 гг. – письмо 

Плиния. Рескрипт 

императора Траяна 

Игнатий еп. Антиохийский 

Симеон еп. Иерусалимский 

Климент еп. Римский 

Адриан (117-138)  Телесфор еп. Римский 

Антонин Пий (138-161)  Поликарп еп. Смирнский 

Марк Аврелий (161-

180) 
 

Иустин Философ 

Мученики в Галлии 

Септимий Север (191-

211) 
 

Леонид отец Оригена 

Перпетую и Фелицитата 

Деций (249-251)  Фабиан еп. Римский 

Валериан (253-260)  
Киприан еп. Карфагенский 

Фруктуоз еп. Тарраконский 

Диоклетиан (284-305) 
303-304 гг. – четыре 

эдикта Диоклетиана. 

вмц. Анастасия 

Узорешительница 

вмч. Георгий Победоносец 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Бердников И.С. Государственное положение религии в Римско-византийской 

империи. Казань. 1881. 
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2. Гарнак А. Церковь и государство до установления гос. Церкви // Общая 

история европ. культуры / Под ред. И. М. Гревса и др. СПб. 1907. Т. 5. С. 247-269. 

3. Гонсалес Х. История христианства. Т.1. СПб. 2002. 

4. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

5. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

6. Лашкарев П. Отношение Римского государства к религии вообще и к 

христианству в особенности, до Константина Великого включительно. Киев. 1876. 

7. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в 

греко-римском мире при Константине Великом. М., 1994. 

8. Павлович А. Гонения на христиан в Римской Империи в первые два века (до 

170 г.) // ХЧ. 1894. Ч. 1. Вып. 3. С. 385-418. 

9. Павлович А. Нероново гонение на христиан и политика императоров 

Флавиева дома по отношению к ним // ХЧ. 1894. Ч. 1. Вып. 2. С. 209-239;  

10. Федосик В.А. Церковь и государство: критика богословских концепций. 

Минск. 1988. 

11. Храпов А.В., Князький И,О., Э. П. Г. Гонения на христиан в Римской 

империи // Православная энциклопедия. Т. 12. М. 2006. С. 50-69. 

12. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

13. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема 4: Церковное вероучение в доникейский период (I-III века). 

Семинар 1. Формирование Новозаветного Канона и триадологических догматов. 

– 2 ч. 

1. Священное Писание и образование канона Священных книг. 

2. Учение о Предании Церкви. 

3. Учение о св. Троице в доникейский период. Монархианство: динамисты и 

модалисты. Павел Самосатский и Савеллий. 

 

Семинар 2. Христологическая догматика I-III веков. – 2 ч. 

1. Учение Тертуллиана и Оригена о св.Троице. 

2. Христология в доникейский период. Учение св. Иринея, Тертуллиана и 

Оригена. 

3. Формирование Крещальных символов. 

 

Основные события и персоналии: 

Ириней Лионский (+ ок. 202), Климент Александрийский (+ ок. 215), Тертуллиан 

(+ок.220), Ориген (+254). 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Амман А. Путь Отцов. Краткое введение в Патристику. М. 1994. 

2. Болотов В.В. Учение Оригена о Святой Троице. СПб. 1879. 
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3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

4. Елеонский Ф.Г. Учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа Святого и об 

отношении Их к Отцу. СПб. 1879. 

5. Киприан (Керн), архим. Патрология. М. 1996. 

6. Лебедев Н.И. Сочинение Оригена против Цельса. Опыт исследования по 

истории литературной борьбы христианства с язычеством. М. 1878. 

7. Мазурин К.М. Тертуллиан и его творения. М. 1892. 

8. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Пер. с англ. Л. 

Волохонской. Вильнюс-Москва. 1992. 

9. Попов К. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала его 

богословия. Киев. 1880. 

10. Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церк. письменности. М., 

1996. 

11. Федченков С.А. Святый Ириней Лионский: Его жизнь и литературная 

деятельность. Сергиев Посад. 1917. 

12. Филевский И.И. Цельс и Ориген. Харьков. 1910. 

13. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

14. Штернов Н.В. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-

литературной деятельности его. Курск. 1889. 

 

Тема 5: Ереси и борьба с ними Церкви. 

Семинар 1. Ереси и расколы первых трёх веков христианской истории. – 2 ч. 

1. Определение понятий «ереси» и «раскола». 

2. Христианское представление об истинности как условии «догматичности». 

Верность Истине как условие преемства (живого предания) – первичное условие 

достоверности.  

3. Иудейские заблуждения в Церкви в доникейский период. 

4. Хилиазм, различные истоки и ветви хилиастических представлений. Ветхий 

Завет как источник хилиастической доктрины. Христианский хилиазм.  

 

Семинар 2. Гностические ереси и борьба с ними. – 2 ч. 

 

1. Гностицизм, его эллинистические и позднеиудейские истоки. Носители 

гностицизма и его распространение. Основные черты гностицизма.  

2. Важнейшие гностические системы: Василид, Валентин, Маркион и другие 

гностические секты. 

3. Манихейство. Манес и его судьба. Учение манихейства, элементы сирийского 

гностицизма и зороастризма в нём. Соблазн манихейства для раннехристианского 

сознания и его рецидивы в средневековом христианстве.  

4. Монтанизм, его носители и их положение в христианской общине. Учение 

монтанизма как «новое пророчество». Искажение эсхатологического сознанания в 

монтанизме, его историзм.  
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Семинар 3. Расколы и споры Древней Церкви. – 2 ч. 

 

1. Раскол Фелициссима в Карфагене и Новациана в Риме. 

2. Раскол донатистов. Экклезиология донатизма и его оппонентов. 

3. Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана. 

Вопрос о падших. 

4. Споры о крещении и о времени празднования Пасхи. 

Основные события и персоналии: 

Еретики: Василид, Валентин, Маркион (+ ок. 160), Мани (+ ок. 276), Монтан 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб. 2001. 

2. Гонсалес Х. История христианства. Т.1. СПб. 2002. 

3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

4. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

5. Иванцов-Платонов А.М., прот. Ереси и расколы первых трех веков. М. 1878. 

6. Ионас Г. Гностицизм. СПб. 1998. 

7. Карсавин Л.П. Святые Отцы и учители Церкви. Париж. 1926. М. 1994. 

8. Пономарёв А.В. Гностицизм // Православная энциклопедия. Т. 11. М. 2006. С. 

627-638. 

9. Поснов М. Э. Гностицизм II в. и победа христианской Церкви над ним. К. 

1917. 

10. Соловьев В. Валентин и валентиниане // Энциклопедический словарь. Т. 5. 

СПб. 1891. 

11. Стефанов П., архим. История и учение монтанизма. София. 2011. 

12. Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М. 1979. 

13. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

14. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

Тема 6: Церковная письменность и богословская наука. 

Семинар 1. Мужи апостольские, апологетика и возникновение богословской 

науки. – 2 ч.  

1. Обзор литературы по богословскому наследию Церкви доникейского 

периода. 

2. Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских. 

3. Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для 

развития богословия древней Церкви. 

4. Александрийская богословская школа. (Происхождение и развитие. 

Выдающиеся представители Александрийской школы: Пантен, Климент 

Александрийский, Ориген и др.). 

5. Антиохийская богословская школа. (Происхождение и развитие. Выдающиеся 

представители Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский и др.). 
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6. Северо-Африканская богословская школа. (Происхождение и развитие. 

Выдающиеся представители Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций 

Феликс, Киприан Карфагенский и др.). 

 

Семинар 2. Доникейское богословие. – 2 ч. 

1. История богословской мысли как опыт истолкования понятия «Богочеловек». 

«Богословие» и «икономия».  

2. Учение о Христе как о Логосе у апологетов (Иустин Философ, Ипполит 

Римский, Афинагор, Феофил Антиохийский, Тертуллиан).  

3. Сопряжение философского учения о Логосе и Евангелия от Иоанна. Теория 

«двойственного Слова».  

4. Монархианство как реакция на учение о Логосе. Динамистическое и 

модалистическое монархианство.  

 

Семинар 3. Богословкие учения II – III веков. – 2 ч. 

 

1. Богословское учение Тертуллиана, его личность, судьба и место в истории 

Церкви. 

2. Богословие Оригена, его труды в разных сферах христианского ведения. 

Критика и экзегеза библейского текста.  

3. Триадология Оригена, субординационизм. Терминология Оригена и его 

значение в целостной перспективе триадологического учения Церкви.  

4. Учение о Логосе св. Иринея Лионского: определение сотериологических 

оснований кафолического богословия. Учение св. Иринея о рекапитуляции. 

 

Основные события и персоналии: 

Мужи апостольские: Климент Римский (+101), Игнатий Антиохийский (+107), 

Поликарп Смирнский (+156).  

Апологенты: Иустин Философ, Афинагор Афинянин, Ириней Лионский (+202), 

Тертуллиан (+220). 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Афонасин Е.В. Философия Климента Александрийского. Новосибирск. 1997.  

2. Бовтюк Я. Творения древнейших апологетов (до Оригена) и их значение для 

христианской науки: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1960. 

3. Болотов В.В.  Учение Оригена о Святой Троице. СПб. 1879. 

4. Вдовиченко А.В. Христианская апология: Краткий обзор традиции // 

Раннехристианские апологеты II-IV веков. М. 2000. С. 5-38. 

5. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

6. Дмитревский В. Александрийская школа. Казань. 1884. 

7. Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в древней Церкви // Учен. 

зап. РПУ. 1998. Вып. 3. С. 6-55. 

8. Елеонский Ф.Г. Учение Оригена о Божестве Сына Божия и Духа Святого и об 
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отношении Их к Отцу. СПб. 1879. 

9. Карсавин Л.П. Святые Отцы и учители Церкви. П., 1926. М. 1994. 

10. Киприан (Керн), архим. Патрология. М. 1996. 

11. Лебедев Н.И. Сочинение Оригена против Цельса. Опыт исследования по 

истории литературной борьбы христианства с язычеством. М. 1878. 

12. Мазурин К.М. Тертуллиан и его творения. М. 1892. 

13. Миртов Д.П. Нравственное учение Климента Александрийского. СПб. 1900. 

14. Никифоров М.В. Апологеты раннехристианские // Православная 

энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 91-93. 

15. Остроумов С., свящ. Разбор сведений Евсевия Кесарийского и блж. 

Иеронима Стридонского о греческих апологетах христианства второго века. М. 1886. 

16. Писарев Л. Св. Ипполит, епископ Римский. Казань. 1898. 

17. Попов К. Тертуллиан, его теория христианского знания и основные начала 

его богословия. Киев. 1880. 

18. Реверсов И. Очерк западной апологетической литературы II и III вв.: 

(Исслед. из обл. древней церк. письменности). Каз., 1892. 

19. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской 

мысли. М. 2006. 

20. Сидоров А.И. Богословские школы древней Церкви // Православная 

энциклопедия. Т. 5. М. 2002. С. 525-530. 

21. Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церк. письменности. М., 

1996. 

22. Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви: Период апологетов. Киев. 

1868. 

23. Филевский И.И. Цельс и Ориген. Харьков. 1910. 

24. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

25. Штернов Н.В. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский. Очерк учено-

литературной деятельности его. Курск. 1889. 

Тема 7: Внутренняя жизнь Церкви в доникейский период: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан. 

Семинар 1. Церковная организация в доникейский период. – 2 ч. 

1. Источники и литература по церковной организации и дисциплине в 

доникейский период. 

2. Церковная организация. Иерархическое и неиерархическое служение в 

древней Церкви.  

3. Происхождение епископата и его значение в Церкви. Положение и 

содержание духовенства. 

4. Образование епархий и митрополий. Митрополит. 

5. Взаимоотношения между Церквями в доникейский период. Отношение к 

Римскому епископу. 

6. Моральный упадок Римской империи и нравственная жизнь христиан. 

Аскетические тенденции в древней Церкви. 
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Семинар 2. Христианское богослужение в доникейский период. – 2 ч. 

1. Христианское богослужение. Место и время совершения богослужения. 

2. Христианские подвижные праздники и посты. 

3. Совершение таинств. Вопрос о крещении младенцев и еретиков. 

4. Происхождение христианского искусства. Христианские символы. 

Исторические и аллегорические изображения. 

5. Происхождение, история и значение катакомб в древней Церкви. 

 

Семинар 3. Монашество: экклезиологическое сознание и ранняя история. – 2 ч. 

1. Монашество как «Царство страха Божия и справедливости» и концепция 

«священной империи».  

2. «Мистический историзм» (А.Ф. Лосев) монашества. Углубление 

эсхатологизма в монашестве. Покаянная дисциплина.  

3. Гангрский собор: аксиоматика православной аскезы.  

4. Распространение монашества в Египте и Палестине. Его ранние исторические 

судьбы. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Гидулянов П. Митрополиты в первые три века христианства. М. 1905. 

2. Гидулянов П. Участие женщины в древне-христианском богослужении. 

Ярославль. 1908. 

3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

4. Добшюц Э. фон. Древнейшие христианские общины. Спб. 1909. 

5. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

6. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен 

апостольских до IX века). 1905. Репр. Спб. 2006. 

7. Лебедев В.И. По вопросу о происхождении первохристианской иерархии. 

Серг. П. 1907. 

8. Мышцын В. Устройство христианской Церкви в первые два века. Серг. Посад. 

1906. 

9. Самарин Ф.Д. Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме. М. 1908. 

10. Смирнов Ф. Богослужение в век апостольский. Киев. 1873. 

11. Смирнов Ф. Христианское богослужение в первые три века. Киев. 1874. 

12. Соколов П. Агапы или вечери любви в древне-христианском мире. Серг. 

Посад. 1906. 

13. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

14. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

Тема 8: Распространение христианства на Востоке и Западе. 

Семинар 1. Распространение христианства на Востоке и Западе. – 6 ч. 

1. Источники и литература по распространению христианства на Востоке и 
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Западе. 

2. Причины успеха христианизации в Римской империи. 

3. Распространение христианства на Востоке. Христианство в Египте, Ливии 

и Пентаполе. 

4. Христианство в Персии, Аравии и Эфиопии. 

5. Распространение христианства на Западе. Христианство в Италии и 

Северной Африке.  

6. Христианство в Испании и Галлии. 

7. Христианство в Британии, Германии и на Дунае. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Байе Ш. Христианство в Галлии и утверждение варваров // Общая история 

европейской культуры. Спб.1913. Т. 7. История Франции в раннем средневековье. С. 

271-424. 

2. Беликов Д. Христианство у готов. Казань. 1887. 

3. Евфимий (Моисеев), иеродиак. Миссионерская деятельность Бонифация, 

просветителя германских народов. Серг. П. 2002. 

4. Гонсалес Х. История христианства. Т.1. СПб. 2002. 

5. Красносельцев Н.Ф. Христианство и христианские миссии в Персии // 

Православный собеседник. Казань. 1872. Т. 3. С. 142-183. 

6. Кустодиев К. Христианство в Испании под владычеством мусульман. М. 

1867. 

7. Михайловский В. Христианство в Британии до Реформации // Духовная 

беседа. СПб. 1861. Т. 13. №33-34. С. 360-383. 

8. Самуилов В. История арианства на латинском Западе. СПб. 1890. 

9. Спасский А. Методы миссионерской проповеди христианства в первые три 

века // Вера и разум. Харьков. 1906. №11. С. 553-592.  

10. Спасский А. Распространение христианства в придворных кружках в первые 

века (по А. Гарнаку) // Вера и разум. Харьков. 1906. №17. С. 259-268. 

11. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 2. 

Тема 9. Отношения императоров к Церкви в период Вселенских соборов. 

Семинар 1. Легализация Церкви. Церковь и государство в IV в. – 4 ч. 

1. Военно-политическая ситуация в Римской империи на исходе царствования 

Диоклетиана.  

2. Провозглашение Константина императором. Обращение Константина к 

христианству и его мотивация. Борьба за власть.  

3. Миланский эдикт 313 г. Характер и значение Миланского эдикта.  

4. Отношение Константина к язычеству. Церковь и государство.  

 

Семинар 2. Константин Великий и его преемники. – 4 ч. 

1. Типология представлений о власти в древнем мире и степень их присутствия 

в ранневизантийской религиозно-политической реальности.  

2. Константин Великий: от Миланского эдикта к 1 Вселенскому собору (325 г.).  

3. Преемники равноап. Константина и их вмешательство в дела Церкви. Рецидив 
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язычества при Юлиане.  

4. Император Феодосий I, его значение в истории 2 Вселенского собора. Эдикт 

392 года: перерастание христианства в государственную религию. 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры: Константин Великий (306-337), Юлиан Отступник (361-363), Феодосий 

Великий (379-395), Феодосий Младший (408-450), Юстиниан Великий (527-565). 

313 г. – Миланский эдикт. 

380 г. – эдикт императора Феодосия Великого. 

425 г. – закон императора Феодосия Младшего об уничтожении языческих храмов. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Бейкер Дж. Константин Великий. Первый христианский император. Пер. Л. 

Калашниковой. М. 2004. 

2. Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. 

Пг. 1916. 

3. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

4. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

5. Курганов Ф. Отношение между церковной и гражданской властью в 

Византийской империи. Казань. 1880. 

6. Спасский А.А. Обращение императора Константина Великого в христианство. 

СПб. 2007. 

7. Струменский М. Отношение императоров к древним Вселенским соборам // 

Странник. 1913. № 12. С. 675-706. 

8. Чекалова А.А., Михайлов П.Б. Аркадий // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 

2001. С. 264-266. 

9. Чернявский Н.Ф. Император Феодосий Великий и его царствование в 

церковно-историческом отношении. Опыт церковно-исторического исследования. 

Сергиев Посад. 1913. 

10. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

Тема 10. «Церковь в период арианских смут». 

Семинар 1. Предыстория Первого Вселенского собора. – 2 ч.  

1. Происхождение и содержание арианской ереси. Личность Ария.  

2. Учение Ария и учение Александра Александрийского как результат усвоения 

различных сторон учения Оригена.  

3. Различие экзегетического метода как подпочва богословского конфликта.  

4. Распространение спора в другие диоцезы Востока.  

 

Семинар 2. Первый Вселенский собор. – 2 ч. 

 

1. Никейский собор. Источники истории собора. Общая тематика собора, 
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участники, восточный характер собора. Ход собора.  

2. Символ Евсевия Кесарийского и его дополнение выражением «омоусиос». 

3. Вероопределение и анафематизм собора, характеристика их терминологии. 

Каноническая деятельность собора.  

 

Семинар 3. Церковно-историческая ситуация в период между Первым и Вторым 

Вселенским собором. – 2 ч. 

1. Первая (325 – 357 гг.) стадия развития и торжества проарианских тенденций в 

христианском вероучении.  

2. Устранение защитников «никейской веры» арианами. Борьба ариан против св. 

Афанасия Александрийского.  

3. Тирский и Иерусалимский соборы. Попытки заменить Никейский символ 

новым вероопределением при имп. Констанции.  

4. Вторая стадия (357 – 380 гг.) – разложение арианства и объединение 

носителей православного исповедания.  

5. Характеристика догматического сознания «аномеев», «омиев» и «омиусиан». 

Антиохийский собор 362 г. и его проблематика.  

6. Св. Василий Великий. Значение его как вождя новоникейцев и богослова 

(триадология).  

7. Св. Григорий Богослов, его личность, житие и участие в церковных делах. 

Проповедь св. Григория в Константинополе. 

 

Семинар 4. Торжество Православия при Феодосии Великом. Второй Вселенский 

собор. – 2 ч. 

1. Личность Феодосия I, его происхождение и вероисповедная ориентация.  

2. Предсоборный эдикт имп. Феодосия: папа Дамас и Пётр Александрийский и 

общение с ними как условие православия.  

3. Восточный характер 2 Вселенского собора. Тематика собора. Догматическое 

определение собора, место в нём духоборческой темы; проблема никеоцареградского 

символа (А. Гарнак и А. П. Лебедев).  

4. Третий канон собора, его смысл. Неудовольствие собором на западе; 

последующее примирение. Конец арианства в греко-римской среде. Судьбы 

арианства у германцев 

Основные события и персоналии: 

Александр Александрийский (+328), Осий Кордубский, Афанасий Александрийский 

(+373), Евстафий Антиохийский, Евсвевий Никомидийский, Евсевий Кесарийский 

(+340). 

Императоры: Констанций (337-361), Юлиан Отступник (361-363) и Феодосий 

Великий (379-395). 

Каппадокийцы: Василий Великий (+379), Григорий Богослов (+389/390), Григорий 

Нисский (+ ок. 394). 

325 г. - I Вселенский Собор в Никее. 

373 г. - смерть святителя Афанасия Александрийского. 

379 г. – смерть святителя Василия Великого. 
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381 г. - II Вселенский Собор в Константинополе. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви, 2011 

2. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. - Нижний 

Новгород, 2005.  

3. Евсевий Памфил. Церковная История. М., 1993.  

4. Карташев А. В. Вселенские соборы. - М.: Эксмо, 2006. - 672 с. - (Антология 

мысли) 

5. Агапит, архим. Жизнь св. Григория Богослова, архиеп. 

Константинопольскаго, и его пастырская деятельность. СПб. 1869. 
6. Богута А. Учение св. Афанасия Александрийского о Сыне Божием и 

совершенном Им спасении: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1958-1959. 
7. Виноградов Н.П., свящ. Догматическое учение св. Григория Богослова. Каз., 

1887. 
8. Владимир (Благоразумов), иером. Св. Афанасий Александрийский: Его жизнь, 

учено-лит. и полемическая деятельность: Магист. дис. Кишинев. 1895. 
9. Иларион (Алфеев), еп. Григорий Богослов. // Православная энциклопедия. Т. 

12. М. 2006. С. 668-712. 

10. Иларион (Алфеев), иг. Жизнь и учение святителя Григория Богослова М. 

1998. 

11. Калиберда Г. Жизнь и пастырская деятельность св. Афанасия 

Александрийского: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1967. 

12. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 

2007. 

13. Лебедева Е.А. Св. Василий Великий. (Очерк жизни и трудов его). СПб. 1902. 

14. Михайлов П.Б. Василий Великий. // Православная энциклопедия. Т. 7. М. 

2004. С. 131-191. 

15. Сергий (Фомин), иером. Учение св. Афанасия Великого о единосущии Сына 

Божия с Богом Отцом: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1974. 

16. Смирнов К. Обозрение источников истории Первого Вселенского 

Никейского собора. Ярославль. 1888.. 

17. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы IV в. (любое издание). 

18. Шмалий В., свящ. Арианство // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 

221-225. 

19. Шмалий В., свящ. Арий // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 2001. С. 226-

227. 

Тема 11. Несторианство. 

Семинар 1. История Третьего Вселенского собора. – 2 ч. 

1. Св. Кирилл и его послания по поводу распространения проповеди Нестория; 

ответы Нестория.  

2. Позиция римского епископа Целестина в споре между Кириллом и 

Несторием. 



44 

3. Назначение собора и подготовка к нему.  

4. Ефесский собор 431 г. Состав, ход заседания, оросы. Объяснение перед 

императором Феодосием II.  

Семинар 2. Историческая ситуация между III и IV Вселенским соборами. - 2 ч. 

1. Примирение «восточных» со св. Кириллом. Согласительный смысл 

Антиохийской унии, характер её богословской терминологии. 

2. Спор по поводу богословия Феодора Мопсуестийского. Значение его 

сочинений в несторианском споре. Томос Прокла к армянам и отношение к нему 

антиохийцев. 

3. Евтихианский спор в Константинополе. Осуждение Евтихия на соборе 

Флавиана в 448 г. Апелляция Евтихия к папе, покровительство ему императора. Указ 

о новом соборе. 

4. Ефесский собор 449 г. Оправдание Евтихия на нём. Утверждение соборных 

решений императором. Непризнание Ефесского собора 449 г. папой Львом, просьбы 

о новом соборе.  

Семинар 3. Христологические воззрения различных богословских направлений 

в эпоху несторианского и евтихианского споров. – 2 ч. 

1. Учение Аполлинария Лаодикийского и православная полемика против него, 

сотериология как её исходный пункт.  

2. Антиохийская школа и несторианство. Христология Феодора Мопсуэстского: 

двойство субъектов во Христе как её крайний предел.  

3. Несторий, его биография и личность. Воспроизведение им христологической 

доктрины Феодора.  

4. Вопрос о наименовании Пр. Девы «Феотокос» в контексте христологии 

Нестория. Св. Кирилл Александрийский. Двойственность суждений о нём как о 

личности и церковном деятеле.  

5. Христология св. Кирилла: божественный «кенозис» как её глубинная основа. 

Происхождение монофизитства. Попытка устранить вербальное противоречие у св. 

Кирилла: формула монофизитов, её основания и следствия. Евтихий и его мнения. 

Основные события и персоналии: 

Диодор Тарский (+394), Феодор Мопсуестийский (+429), Несторий 

Константинопольский, Кирилл Александрийский (+444), Иоанн Антиохийский. 

Император Феодосий Младший (408-450). 

428 г. – поставление Нестория архиепископом Константинопольским. 

431 г. - III Вселенский Собор в Ефесе. 

433 г. – Антиохийская уния. 

444 г. -  смерть святителя Кирилла Александрийского. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

2. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

3. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

4. Гурьев П. Феодор епископ Мопсуестийский. М. 1890. 

5. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 
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6. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 

2007. 

7. Лебедев Д.А., свящ. К вопросу о коптских актах 3-го Вселенского Ефесского 

собора и их герое архимандрите тавеннисиотов Викторе // Христианский Восток. 

1912. Вып. 1. Ч. 2. С. 146-202. 

8. Лященко Т.И. свящ. Значение св. Кирилла Александрийского в истории 

христианского богословия. Киев. 1913. 

9. Лященко Т.И. свящ. Коптские акты 3-го Вселенского собора // Труды 

Киевской Духовной Академии. 1914. Т.1. №3. С. 393-419; Т.2. №6. С.209-247; №7-8. 

С. 392-436. 

10. Лященко Т.И. свящ. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь 

и деятельность. Киев. 1913.  

11. Мейендорф И. прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. 

М. 2000. 

12. Никифоров М.В. Диодор Тарсийский. // Православная энциклопедия. Т. 15. 

М. 2007. С. 228-234. 

13. Спасский А. Историческая судьба сочинений Аполлинария Лаодикийского. 

Серг. П. 1895. 

14. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

15. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 

1883. 

16. Фетисов Н., свящ. Диодор Тарсский: Опыт церк.-ист. исслед. его жизни. К., 

1915. 

17. Флоровский Г., прот. Византийские отцы V—VIII вв. М. 1992. 

18. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

19. Шмалий В., свящ. Аполлинарианство. // Православная энциклопедия. Т. 3. 

М. 2001. С. 58-59. 

20. Шмалий В., свящ. Аполлинарий. // Православная энциклопедия. Т. 3. М. 

2001. С. 61-62. 

Тема 12. Монофизитство. 

Семинар 1. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне в 451 году: источники и 

литература. – 2 ч. 

1. Состав и заседания собора. Суд над Диоскором и его осуждение. 

2. Вопрос о вере. Томос папы Льва Великого: достоинства, недостатки и его 

значение.  

3. Орос Халкидонского собора, его содержание и значение. 

4. Другие дела на соборе: оправдание Феодорита Киррского и Ивы Эдесского, 

вопрос о правах Иерусалимской кафедры, разные канонические постановления. 

5. 28 правило Халкидонского собора и его значение. 
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Семинар 2. История монофизитского спора после Халкидонского собора. – 4 ч. 

1. Церковноисторическое значение халкидонского вероопределения; причины и 

исторические последствия несогласия с ним ряда восточных церквей.  

2. Монофизитство и его разделение на секты (Севир Антиохийский, Юлиан 

Галикарнасский, другие представители монофизитства).  

3. Уния с монофизитами при императоре Зиноне. «Энотикон» 482 г., его 

содержание и богословский характер. Оппозиция Запада.  

4. Реакция и торжество Рима при имп. Юстине I. Восстановление авторитета 

Халкидонского собора в форме «римских притязаний». 

 

Семинар 3. Распространение монофизитства в Восточных церквях. – 2 ч. 

1. Монофизитство после Халкидона: Восток, Египет и Армения. 

2. Твердая политика императоров Маркиана и Льва I по отношению к 

монофизитам. Волнения в Египте и Палестине. 

3. Униональная политики Зенона и «акакианская схизма». 

4. Покровительство монофизитам при имп. Анастасии I. 

5. Распадение монофизитства на партии. 

 

Основные события и персоналии: 

Архимандрит Евтихий, Диоскор Александрийский (+454), Флавиан 

Константинопольский (+449), Евсевий Дорилейский, папа Лев Великий (440-461). 

Император Маркиан (450-457) и императрица Пульхерия. 

448 г. - собор в Константинополе, осудивший Евтихия. 

449 г. - разбойничий» собор в Ефесе. 

451 г. - IV Вселенский Собор в Халкидоне. 

484-519 – Акакианская схизма. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

2. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

3. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

4. Давыденков О., свящ. Христологическая система Севира Антиохийского. М. 

2007. 

5. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

6. Ларше Ж.-К. Христологический вопрос. По поводу проекта соединения 

Православной Церкви с Дохалкидонскими Церквами: нерешенные богословские и 

экклезиологические проблемы / пер.: Савва (Тутунов), иеромонах // Богословские 

труды. М. 2007. №41. 

7. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической 

деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 

2007. 

8. Лященко Т.И. свящ. Значение св. Кирилла Александрийского в истории 

христианского богословия. Киев. 1913. 

9. Лященко Т.И. свящ. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь и 
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деятельность. Киев. 1913.  

10. Матевосян А. Христология Армянской Церкви и Халкидонский Собор // 

Гнозис. Ереван, 1997. № 1. С. 68-74. 

11. Мейендорф И., протопр. Иисус Христос в восточном православном 

богословии. М. 2000. 

12. Мейендорф И., протопр. Халкидониты и Монофизиты после Халкидона // 

ВРЗЕПЭ. 1965. № 52. С. 223-236. 

13. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

14. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 

1883. 

15. Флоровский Г., прот. Византийские отцы V—VIII вв. М. 1992. 

16. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

Тема 13. Император Юстиниан и его церковная политика. 

Семинар 1. Пятый Вселенский собор – 2 ч. 

1. Общий характер царствования Юстиниана I: идея единства и полноты – 

пафос его деятельности.  

2. Прекращение гонений на монофизитов; богословский диспут 533 г. 

противодействие униональной политике двора Ефрема Антиохийского и папы 

Агапита. Собор в Константинополе при патриархе Мине. Полемика имп. Юстиниана 

против оригенистов и косвенный выход к несторианско-монофизитской 

проблематике. Возбуждение вопроса о «трёх главах».  

3. Протест Запада, вызов в Константинополь папы Вигилия. Осуждение папы на 

Карфагенском соборе.  

 

Семинар 2. Царствование Юстиниана I. – 4 ч. 

1. Личность императора Юстиниана Великого: источники и литература. 

2. Отношение Юстиниана к монофизитам. Попытки присоединения их к 

православию. 

3. Эдикты имп. Юстиниана о трех главах. Оппозиция Запада. Папа Вигилий. 

4. Пятый Вселенский Собор в Константинополе в 553 году: источники и 

литература. 

5. Пятый Вселенский Собор: состав, ход заседаний. Осуждение Феодора 

Мопсуестийского и сочинений Феодорита Киррского и Ивы Эдесского. 

6. Следствия Пятого Вселенского Собора. Волнения и расколы на западе из-за V 

Вселенского Собора. 

7. Общая характеристика церковной политики Юстиниана Великого. 

8. Имп. Юстин II и его униональная церковная политика. 

9. Имп. Тиверий и действия против монофизитов патриарха Евтихия. 

 

Основные события и персоналии: 

Император Юстиниан Великий (527-565) и императрица Феодора (+548).  

Папа Римский Вигилий (537-555).  

Феодор Мопсуестийский (+429), Феодорит Киррский (+457), Ива Эдесский (+457). 

532 г. – восстание Ника. 
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544 г. – эдикт императора Юстиниана о трех главах. 

553 г. - V Вселенский собор в Константинополе. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

2. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

3. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

4. Гурьев П. Феодор епископ Мопсуестийский. М. 1890. 

5. Диль Ш. Византийские портреты. М. 1994. Глава 3. 

6. Диль Ш. Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке. СПб. 1908. 

7. Доброклонский А.П. Сочинение Факунда, епископа Гермианского, в защиту 

трех глав. М. 1880. 

8. Зайцев Д.В. Ива // Православная энциклопедия. Т. 20. М. 2009. С. 634-637. 

9. Карташев А.В. Памяти V Вселенского Собора // Православная мысль. 1955. 

Вып. 10. С. 60-91. 

10. Курганов Ф. Отношение между церковной и гражданской властью в 

Византийской империи. Казань. 1880. 

11. Мейендорф И., протопр. Халкидониты и Монофизиты после Халкидона // 

ВРЗЕПЭ. 1965. № 52. С. 223-236. 

12. Удальцова З.В. Италия и Византия в VI веке. М. 1957. 

13. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

14. Чекалова А.А. Константинополь в VI веке, Восстание Ника. СПб. 1997. 

15. Чупрасов А.В. Вигилий папа Римский // Православная энциклопедия. Т. 8. М. 

2004. С. 117. 

16. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2007. Т. 3. 

17. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

Тема 14. Церковь в нач. VII в. и ислам. 

Семинар 1. – 8 ч. 

1. Отход от православия по националистическим причинам. 

2. Армения. Церковная история Армении до императора Ираклия. 

3. Церкви сирийского языка в Персии. Несториане. 

4. Египет. Церковная история копт. 

5. Современное положение монофизитских церквей. 

6. Ислам. Место возникновения и предыстория ислама. 

7. Жизнь и характер Мухаммеда. Источники и литература по раннему исламу. 

8. Завоевания ислама. 

 

Основные события и персоналии: 

Император Ираклий (610-641). 

Мухаммед (570-632). 
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Дополнительная литература по теме: 

1. Аннинский А. История Армянской церкви (до XIX в.). Кишинев. 1900. 

2. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в ранее средневековье. М. 1965. 

3. Большаков О.Г. История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии (570—633). 2-е 

изд. М. 2000. 

4. Доктусов Н.П. Армянская Церковь / МДА. Загорск, 1956. 

5. Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама: 

Социально-экологический и политико-антропологический контекст. М. 2007. 

6. Малахия Орманиан, патр. Армянская Церковь: ее история, учение, 

управление, внутренний строй, литургия, литература, ее настоящее: Пер. с франц. М. 

1913. 

7. Хосроев А. Л. Александрийское христианство. М. 1991. 

Тема 15. Монофелитство. 

Семинар. 1. История монофелитского спора. – 4 ч.  

1. Спор о волях и действиях Богочеловека как завершающая стадия в 

формировании христологического сознания Церкви.  

2. Военно-политическая ситуация в Византии иеё значение в событиях 

церковно-исторических. Спор о «действиях» во Христе. Подготовка к унии с 

монофизитами Сергием Константинопольским и имп. Ираклием.  

3. Провозглашение унии с «феодосианами» в Александрии; основные черты 

унионального вероизложения. Противодействие униональному движению Софрония 

(будущего париарха Иерусалимского).  

4. Переход богословствования к вопросу о «волях – воле» во Христе. Поддержка 

и закрепление папой Гонорием монофелитской терминологии. «Экфесис». Диспут 

преп. Максима Исповедника с Пирром.  

5. Смысл и значение религиозной онтологии и сотериологии преп. Максима.  

6. Император Константин II, издание «Типоса». Осуждение «Типоса» на 

Латеранском соборе при папе Мартине.  

7. Исповедничество св. Максима и св. папы Мартина. Изменение церковно-

историч. ситуации при Константине IV Погонате.  

Семинар 2. Шестой Вселенский собор – 2 ч.  

1. Подготовка и созыв Шестого Вселенского собора. Деяния собора. Орос 

собора как завершение халкидонского веросознания.  

2. Эпилог Шестого собора на Трулльском соборе при Юстиниане II.  

3. Каноническая деятельность «Пято-шестого» собора. Новый повод к 

конфликту с Римом 

 

Основные события и персоналии: 

Императоры: Ираклий (610-641), Констанс II (641-668), Константин IV Погонат (668-

685). 

Софроний Иерусалимский (+638), папа Мартин Римский (+655), прп. Максим 

Исповедник (+662). 

Еретики: Сергий патриарх Константинопольский, Гонорий папа Римский. 

638 г. – Экфесис императора Ираклия. 
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648 г. – Типос императора Констанса. 

649 г. – Латеранский собор в Риме. 

680 г. – VI Вселенский собор в Константинополе 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Агишев С.Ю. Гонорий I // Православная энциклопедия. Т. 12. М. 2006. С. 74-

75. 

2. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

4. Епифанович С.Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. Максима 

Исповедника. Киев 1917. 

5. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское 

богословие. Киев. 1915. Переиздано: М. 1996. 

6. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

7. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник — посредник между 

Востоком и Западом / Пер. с франц. О. Николаевой. М. 2004. 

8. Орлов И. Труды св. Максима Исповедники по раскрытию догматического 

учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. Спб. 1888. 

9. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

10. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема 16. Иконоборчество. 

Семинар 1. Первый период иконоборчества. – 2 ч. 

1. Социально-политические основания иконоборчества в контексте реформ 

императоров Льва Исавра и Константина Копронима.  

2. Периодизация иконоборческой эпохи. Начало иконоборчества. Низложение 

св. патриарха Германа. Реакция римских пап на иконоборческую политику визант. 

императора.  

3. Вспышка гонений при Константине Копрониме. Преп. Иоанн Дамаскин, его 

житие, труды в защиту св. икон; богословие иконопочитания.  

4. Иконоборческий собор 754 г. Смерть имп. Константина. 

 

Семинар 2. Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия. – 2 ч. 

1. Подготовка Вселенского собора при императрице Ирине и его созыв в 787 г. в 

Никее.  

2. Патриарх Тарасий и его политика на соборе. Различение «служения» и 

«поклонения» в богословии иконопочитания.  

3. Восприятие собора на Западе. Вызревание союза Рима с франкскими 

королями.  

4. Возрождение иконоборчества при имп. Льве Армянине. Патриарх Никифор и 

преп. Феодор Студит – защитники иконопочитания.  

5. Иконоборческий собор 815 г. Императрица Феодора и её деятельность по 

восстановлению иконопочитания. Патриарх Мефодий и исповедники 
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иконопочитания. 

6. Торжество Православия. Характеристика иконоборческой эпохи в 

перспективе будущей истории.  

 

Основные события и персоналии: 

Императоры: Лев Исавр (717-741), Константин V Копроним (741-775),  

Ирина (+803), Лев V Армянин (813-820), Феодора (+867). 

Свт. Герман патриарх Константинопольский, прп. Иоанн Дамаскин (+ок.754), 

свт. Тарасий патриарх Константинопольский (784-806), свт. Мефодий патриарх 

Константинопольский (843-847). 

726 г. – эдикт императора Льва против поклонения иконам. 

754 г. – собор иконоборцев в Константинополе. 

787 г. - VII Вселенский собор в Никее. 

815 г. – второй собор иконоборцев.  

843 г. – торжество Православия. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Андреев И. Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские. Серг. П. 

1907. 

2. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

3. Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис 

в Византии (784-847). М. 1997.  

4. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. М. 

2009. С. 31-44. 

5. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

6. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

7. Мелиоранский Б.М. Георгий Кипрянин и Иоанн Иерусалимлянин, два 

малоизвестных борца за православие в VIII в. СПб. 1901. 

8. Острогорский Г.А. Соединение вопроса о святых иконах с христологической 

догматикой православных апологетов раннего периода иконоборчества // Сборник 

статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарием им. Кондакова. 

Прага. 1927. Т. 1. Р. 35-48. 

9. Преображенский В., свящ. Св. Тарасий, патриарх Царьградский, и Седьмой 

Вселенский собор // Странник. 1892. № 10. С. 185-199, № 11. С. 405-419; № 12. С. 

613-629; 1893. № 1. С. 3-25; № 2. С. 171-190; № 3. С. 343-360; № 4. С. 525-546. 

10. Соменок Г., прот. Халкидонский орос (IV Вселенского Собора) в свете 

решений VII Вселенского Собора // ТКДА. 1999. Вып. 2. С. 216-260. 

11. Сюзюмов М.Я. Проблемы иконоборчества в Византии // УЗ Свердловского 

гос. пед. ин-та. 1948. Вып. 4. С. 48-110. 

12. Успенский К.Н. Очерки по истории иконоборческого движения в 

Византийской империи в VIII IX вв.: Феофан и его хронография // ВВ. 1950. Т. 3. С. 

393-438; 1951. Т. 4. С. 211-262.  

13. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

14. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 
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15. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

17. Церковная письменность и богословская наука. 

Семинар 1. Основные черты богословской жизни IV-го века. – 2 ч. 

1. Свт. Афанасий Александрийский и его литературное наследие. 

2. Святители - Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий Богослов и 

Григорий Нисский. 

3. Меньшие богословы IV-го века: свт. Евстафий Антиохийский, Дидим Слепец, 

свт. Амфилохий Иконийский, св. Епифаний Кипрский. 

4. Свт. Иоанн Златоуст: жизнь и творения. 

5. Основные черты богословской жизни V-VIII веков. 

6. Свт. Кирилл Александрийский и его литературное наследие. 

7. Леонтий Византийский, свт. Софроний Иерусалимский идр. 

8. Монашеская письменность VІ – VІІ вв. Прп. Иоанн Лествичник. 

9. Прп. Максим Исповедник и его литературное наследие. 

10. Прп. Иоанн Дамаскин и его литературное наследие. 

 

Семинар 2. Латинские отцы Церкви IV-го века. – 2 ч.  

1. Лактанций. Свт.Иларий Пиктавийский. 

2. Блж. Иероним и его литературное наследие. 

3. Блж. Августин и его литературное наследие. 

4. Римские епископы: Лев І Великий и Григорий І Двоеслов. 

5. Александрийская богословская школа.  

6. Антиохийская богословская школа.  

7. Эдесско-Нисибинский богословская школа. Прп. Ефрем Сирин. 

8. Богословское образование на Западе. Каролингское возрождение. 

 

Основные события и персоналии: 

свтт. Афанасий и Кирилл Александрийские, свт. Иоанн Златоуст, блжж. Иероним и 

Августин, папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов, прп. Максим 

Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Фотий патриарх Константинопольский. 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. / Пер. с нем. М., 

2008 

2. Виноградов Н.П., свящ. Догматическое учение св. Григория Богослова. Каз., 

1887. 

3. Владимир (Благоразумов), иером. Св. Афанасий Александрийский: Его жизнь, 

учено-лит. и полемическая деятельность: Магист. дис. Кишинев. 1895. 

4. Герье В.Н. Блаженный Августин. М. 2003. 

5. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

6. Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М. 1916. 

7. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское 
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богословие. Киев. 1915. Переиздано: М. 1996. 

8. Иларион (Алфеев), иг. Жизнь и учение святителя Григория Богослова М. 1998. 

9. Калиберда Г. Жизнь и пастырская деятельность св. Афанасия 

Александрийского: Курс. соч. / МДА. Загорск, 1967. 

10. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М. 1995. 

11. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник — посредник между 

Востоком и Западом / Пер. с франц. О. Николаевой. М. 2004. 

12. Лаут Э, свящ. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Том XXIV. 

М. 2010. С. 27-66. 

13. Лебедева Е.А. Св. Василий Великий. (Очерк жизни и трудов его). СПб. 1902. 

14. Лященко Т.И. свящ. Значение св. Кирилла Александрийского в истории 

христианского богословия. Киев. 1913. 

15. Лященко Т.И. свящ. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь 

и деятельность. Киев. 1913.  

16. Орлов И. Труды св. Максима Исповедники по раскрытию догматического 

учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. Спб. 1888. 

17. Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 2. Личность и учение блаженного 

Августина. Сергиев Посад. 2005. 

18. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской 

мысли. 2006. 

19. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии. I—IV века. М 2004. 

20. Сидоров А.И. Богословские школы древней Церкви // Православная 

Энциклопедия. Т. 5. С. 525-530. 

21. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов 

(в связи с философскими учениями того времени). Серг. П. 1914. 

22. Успенский Ф.П. Церковно-политическая деятельность папы Григория I - 

Двоеслова. Казань. 1901. 

23. Фетисов Н., свящ. Диодор Тарсский: Опыт церк.-ист. исслед. его жизни. К., 

1915. 

24. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

25. Флоровский Г. прот. Восточные отцы IV века (любое издание). 

Тема 18. Внутренняя жизнь Церкви в период Вселенских соборов: 

организация, дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан. 

Монашество. 

Семинар 1. Клир и иерархия. – 4 ч.  

1. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира. Увеличение клира и 

новые церковные должности. 

2. Диаконы и пресвитеры. Епископы.  

3. Формы церковного союза: парикия, митрополия и экзархат. 

4. Патриархаты: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и 

Иерусалимский. 

5. Римский патриархат и возвышение папства.  

6. Притязания Римского епископа на главенство во Вселенской Церкви. 
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7. Соборы как высшее представительство церковного строя. 

8. Церковное законодательство.  

9. Религиозно-нравственная жизнь христиан в Византии. 

 

Семинар 2. Монашество: происхождение и развитие. – 2 ч. 

1. Прп. Антоний Великий и развитие отшельничества. 

2. Прп. Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества. 

3. Монашество на Западе: свт. Амвросий и блж. Августин, прп. Мартин 

Турский. 

4. Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на Западе. 

5. Богослужение. Подвижные праздники. Святыни. Паломничества к святыням. 

6. Церковные таинства. Богослужебный устав. 

7. Церковное искусство. 

 

Основные события и персоналии: 

прп. Антоний Великий (+356), прп. Пахомий Великий (+ ок. 346), прп. Бенедикт 

Нурсийский (+547). 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Августин (Никитин), игум. Прп. Венедикт Нурсийский (480-543) // 

Богословские труды 1980. Т. 21. С. 221-240. 

2. Андреев И. Константинопольские патриархи от времени Халкидонского 

собора до Фотия. Сергиев Посад. 1895. 

3. Антоний (Костов), еп. Проватский. Св. прп. Антоний Великий: 

Агиологическое исслед.: Канд. дис. / МДА. София. 1970. 

4. Бобровницкий И. О происхождении и составе римско-католической литургии, 

и отличии её от православной. Киев. 1873. 

5. Вогюе де А. Святой Бенедикт, человек Божий. Париж, 1995. 

6. Войтенко А.А. «Житие прп. Антония Великого» свт. Афанасия 

Александрийского и начало христианского монашества // ВВ. 2001. Т. 60. С. 83-98. 

7. Герасименко Н.В. Антоний Великий // Православная энциклопедия. Т.2. М. 

2000. С. 659-664. 

8. Гидулянов П.В. Восточные патриархи в период четырех первых Вселенских 

Соборов. Ярославль. 1908. 

9. Извеков М. Прп. Антоний Великий // ХЧ. 1879. Ч. 2. С. 66-130, 272-317. 

10. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. 1-2. М., 

1854-56. 

11. Кучерявый В., свящ. Прп. Антоний Великий, его жизнь, аскетические 

подвиги и духовные наставления: Курс. соч. / МДА. Загорск. 1969.  

12. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен 

апостольских до IX века): Исторические очерки. М. 1905. Спб. 1997. 

13. Лобачевский С., свящ. Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и 

нравственно-подвижническое учение). Одесса, 1906. 
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14. Палладий. Св. Пахомий Великий и первое иноческое общежитие. Казань, 

1873. 

15. Петр (Л'Юилье), архиеп. Постановления Никейского Собора о совместном 

праздновании Пасхи и их значение в настоящее время // ВРЗЕПЭ. 1983. № 113. С. 

251-264. 

16. Предтеченский С. Развитие влияния папского престола на дела западных 

церквей до конца IX в. Казань. 1891. 

17. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М. 

1998. 

18. Стефан (Лобачевский), свящ. Св. Антоний Великий: (Его жизнь, писания и 

нравственно-подвижническое учение). Од. 1906. 

19. Суворов Н.С. Римское папство до разделения церквей. Ярославль. 1882. 

20. Троицкий И. Обозрение источников начальной истории египетского 

монашества. Серг. П. 1906. 

21. Турилов А.А. Венедикт Нурсийский // Православная энциклопедия. Т.7. С. 

584-592 

22. Читти Д.Д. Град Пустыня: введение в изучение египетского и 

палестинского монашества в христианской империи. СПб. 2007. 

23. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

 

Тема 19. Разделение Церквей. Первые крестовые походы. 

Семинар 1. Церковная смута в Византии в IX в. Игнатиане и фотиане. – 2ч.  

1. «Ригористическая» и «икономическая» ориентация в Византии после 

иконоборческой эпохи. Личность патриарха Мефодия.  

2. Дворцовые коллизии. Выдвижение на кафедру Игнатия. Оппозиция ему при 

дворе. Собор 861 г.: поставление Фотия.  

3. Позиция папы Николая I: свидетельство о сформировавшейся идее и практике 

«римского примата».  

4. Крещение Болгарии, экспансия западного духовенства.  

5. Собор вост. Патриархов 867 г. Окружное послание Фотия. Восхождение на 

престол Василия Македонянина, отстранение Фотия.  

6. Константинопольский собор 869 г., попытка легатов папы навязать ему 

проримский характер.  

7. Возведение на кафедру Игнатия. Решение болгарского вопроса в пользу 

Византии. Примирение Фотия с Игнатием и кончина последнего. Возвращение Фотия 

на кафедру. 

8. Собор 879 г. Оценка борьбы игнатиан и фотиан в перспективе византийско-

римских отношений. 

 

Семинар 3. История и вопрос о причинах раскола христианской Церкви в 1054 

г. –2 ч.  

1. Военно-политическая ситуация в Италии как ближайший повод к 

переговорам папы Льва IX и византийского императора Константина Мономаха.  

2. Введение латинского обряда в нек. церквах Южной Италии и реакция 

патриарха Михаила Керуллария. Обмен обличителльными посланиями между 
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Востоком и Римом. 

3. Прибытие послов папы в Константинополь, кардинал Гумберт. Характер 

личности византийского патриарха, его независимая церковная политика.  

4. Отлучительная грамота на Михаила, его ответные шаги. Восприятие и 

осмысление разрыва между Римом и Константинополем на Востоке и на Западе.  

5. Вопрос о причинах раскола в области церковно-канонической, догматической 

и в области греко-восточного и западноримского менталитета. 

 

Семинар 3. Первые Крестовые походы и отношения между Церквами. – 2 ч.  

1. Причины крестовых походов. Историография вопроса. 

2. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. 

3. Основание латинских владений на Востоке. 

4. Появление латинской иерархии. 

5. IV Крестовый поход и взятие Константинополя. 

6. Отношение между Западной и Восточной Церквами после первых Крестовых 

походов. 

 

Основные персоналии и события: 

Патриархи Константинопольские: свт. Игнатий, свт. Фотий, Михаил Керулларий. 

Римские папы: Николай I, Адриан II, Иоанна VIII, Лев IX, Урбан II. 

Кардинал Гумберт, архиеп. Лев Охридский, Никита Стифат. 

Императоры Византийской империи: Константин Мономах, Алексий Комнин (1081-

1118) 

 

857-867 и 877-886 гг. – патриаршество Фотия. 

1054 – раскол между Восточной и Западной Церквями. 

1204 г. – взятие Константинополя крестоносцами. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Арсеньев И. От Карла Великого до Реформации. Т. 1-2. М. 1909-1910. 

2. Гетте В. Папство как причина разделения Церквей. Харьков. 1895. 

3. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М. 

1977. 

4. Заборов М.А. Крестовые походы. М. 1956. 

5. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М.1980. 

6. Заборов М.А.Папство и крестовые походы. М.1960. 

7. Лебедев А.П. История разделения церквей IX, X и XI веках. СПб. 1999  

8. Лебедев А.П. Церковь Римская и Византийская в их взаимных догматических 

и церковно-обрядовых спорах в IX, Х и XI веках. М. 1875. 

9. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000. 

10. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 

г.). Брюссель, 1964. 

11. Скабалланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI веке. СПб. 

2004. 
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12. Скабалланович Н.А. Разделение Церквей при патриархе Михаиле 

Керулларии. // Христианское чтение. СПб. 1884, № 11-12, с. 626; 1885, № 1-2, с. 95-

145. 

13. Суворов Н.С. Византийский папа. М. 1902. 

14. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М. 2005. 

15. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

16. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

Тема 20. Византия и Восточная Церковь период XI-XIII в. 

Семинар 1. Политическое положение Византийской империи до начала XIII 

века. – 2 ч.  

1. Династия Комнинов. 

2. Династия Ангелов. 

3. IV Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 году. 

 

Семинар 2. Основание Никейской империи и других греческих владений. – 2 ч.  

1. Основание Никейской империи. Феодор Ласкарис. 

2. Трапезундская империя. Династия Великих Комнинов. 

3. Эпирское царство. Дуки. 

4. Латинская империя крестоносцев. 

 

Семинар 3. Церковное управление и иерархия. – 2 ч.  

1. Выдающиеся патриархи Константинопольские. 

2. Положение других Восточных Церквей. 

3. Богословская мысль и образование. Церковные писатели и богословы этого 

периода. 

4. Богослужение и христианская жизнь.  

 

Основные персоналии и события:  

Императоры: Алексей IКомнин, Феодор Ласкарь. 

1081-1185 – правление династии Комнинов. 

1185-1204 – правление династии Ангелов. 

1204 – взятие Константинополя крестоносцами. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Любарский Я.Н. Михаил Пселл: Личность и творчество. К истории 

византийскогопредгумманизма. М., 1976 

2. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-

1453 годах. М. 2010. 

3. Удальцова З.В. Византийская культура М. 1988. 

4. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб. 1891. 

5. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 
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6. Успенский Ф.И. История Византийской империи. М. 2001. 

7. Васильев А.А. История Византийской империи, Том II. От начала Крестовых 

походов до падения Константинополя (люб. издание). 

8. Диль Ш. История Византийской империи. М. 1948. 

 

Тема 21. Византия и Восточная Церковь в период XIII - сер. XV. 

Семинар 1. Церковное управление и иерархия. Духовное просвещение.  – 2 ч.  

1. Выдающиеся патриархи Константинопольские. 

2. Богословская мысль и образование. Церковные писатели и богословы этого 

периода. 

3. Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение. 

4. Богослужение и христианская жизнь.  

 

Семинар 2. Униональная политика Византийских императоров. – 2 ч. 

1. 1.Лионская уния 1274г.: предпосылки и значение. 

2. 2.Флорентийская уния: предпосылки и значение. 

3. 3.Свт. Марк Ефесский. 

 

Семинар 3. Политическое положение Византии до сер. XV века. – 2ч.  

1. Освобождение Константинополя в 1261г.  

2. Династия Палеологов. 

3. Политическое ослабление Византии. 

4. Падение Константинополя в 1453 году. 

 

Основные персоналии и события:  

Императоры: Михаил VIII Палеолог и Иоанн VIII Палеолог.  

Патриархи Константинопольские: Иосиф I, Иоанн Векк, Иосиф II.  

Свт. Марк Ефесский, свт. Григорий Палама. 

1261 – освобождение Константинополя Михаилом Палеологом. 

1261-1453 – правление династии Палеологов. 

1274 – Лионская уния. 

1438-1439 – Ферраро-Флорентийский собор. 

1453 – падение Константинополя. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. 

Джорданвиль, 1963. 

2. Васильев А.А. История Византийской империи, Том II. От начала Крестовых 

походов до падения Константинополя (люб. издание). 

3. Диль Ш. История Византийской империи. М. 1948. 

4. Дородницын А. Византийские церковные мистики XIV века. (преп. Григорий 
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Палама, Николай Кавасила и преп. Григорий Синаит). Казань, 1906. 

5. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-

1453 годах. М. 2010. 

6. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.,1983. 

7. Садов А. Виссарион Никейский. Его деятельность на Ферраро-

Флорентийском соборе. Богословские сочинения и значение в истории гуманизма. 

СПб., 1883. 

8. Соколов И.И. Св. Григорий Палама, архиеп. Фессалоникийский, его труды и 

учение об исихии. СПб. 1913. 

9. Удальцова З.В. Византийская культура М. 1988. 

10. Успенский Ф.И. История Византийской империи. М. 2001. 

11. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб. 

1891. 

12. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Примерные тесты 

 

А) Тест по Истории Древней Церкви.  

Вариант 1. 

1. Кто написал Книгу Деяний Святых Апостолов? 

А. Лука 

Б. Марк 

В. Матфей 

Г. Иуда 

 

2. Кем был по специальности автор библейской книги Деяния Святых 

Апостолов? 

А. рыбак 

Б. плотник 

В. мытарь 

Г. Врач 

 

3. Какова основная цель книги Деяний как исторической книги? 

А. показать распространение Христианства от Иерусалима до Рима; 

Б. доказать истинность догмата Воскресения 

В. рассказать о деяниях апостола Петра и Павла 

Г. показать неверие иудеев проповеди Христианства 
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4. Вместо предавшего Христа Иуды Искариотского по жребию не был избран? 

А. Иосиф 

Б. Матфий 

 

5. Кто произнес первую проповедь в день пятидесятницы? 

А. Павел 

Б. Петр 

В. Иоанн 

6. Дайте определение Церкви? 

 

7. Кто такие ессеи? 

 

8. Кто крестил сотника Корнилия и весь дом его? 

1) Павел 

2) Лука 

3) Петр 

4) Варнава 

 

9. Кто такие законники?  

 

10. В каком году принял мученическую кончину архидиакон Стефан? 

А. 40  

Б. 37  

В. 50  

Г. 60 

 

11. Назовите возможные варианты периодизации истории древней Церкви? 

 

12. В каком году было призвание Авраама?   

А. около 3000 г. до РХ  

Б. около 2000 г. до РХ  

В. 1700 г. до РХ  

Г. 1300 г. до РХ 

 

13. Кто такие прозелиты? 

 

14. Где произошло чудо изгнания беса из пророчествовавшей служанки? 

1) в Филлипах 

2) в Антиохии 

3) в Памфлии 

 

15. Кто из апостолов считается апостолом Веры? 

А. Андрей  

Б. Петр   

В. Иоанн   

Г. Филипп 
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16. В каком городе апостолы Павел и Сила были побиты палками и посажены в 

темницу без суда? 

1) в Филлипах  

2) в Антиохии 

3) в Памфлии  

4) в Листре 

 

17. Кем был Ирод Великий по этнической принадлежности?  

А. эллин  

Б. аморей  

В. идуменянин  

Г. иудей. 

 

18. Кто такие саддукеи? 

 

19. В каком году Иудея потеряла независимость и попала под власть римлян? 

А. 722  

Б. 64  

В. 40  

Г. 586 

 

20. Кто такие иродиане? 

 

21. Дайте характеристику Александрийской и Малазийской школе, и их 

представителей. 

 

22. Охарактеризуйте ереси Валентина, манихеев, евеонитов и динамистов. 

 

23. Какой вопрос решался на Апостольском соборе? 

А – возможность проповеди христианства в Риме 

Б – возможность крещения язычников после их обрезания 

В – обязательность соблюдения крещеными язычниками закона Моисеева 

Г – главенство среди апостолов 

 

 

Тест по Истории Древней Церкви. Вариант 2. 

 
 

1. В каком городе христиане впервые стали называться христианами? 

А – Иерусалим   

Б – Александрия    

В – Антиохия    

Г – Эфес 

 

2. Причина первого гонения на христиан была: 

А – наводнение  

Б – пожар  
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В – эпидемия  

Г – война 

 

3. В чем проявляется двоякая сущность Церкви? 

 

4. Где апостолов приняли за языческих богов: Варнаву за Зевса, а Павла за 

Ермия? 

1) на Кипре 

2) в Иерусалиме 

3) в Листре Ликаонской 

4) в Антиохии 

5) в Македонии 

 

5. Кто из апостолов первый приплыл на Кипр проповедовать Евангелие? 

1) Петр  

2) Павел  

3) Варнава и Савл  

4) Варнава 

 

6. Какие дары Святаго Духа получили апостолы в день Пятидесятницы? 

 

7. До обращения в христианство апостол Павел был: 

1) саддукеем 

2) фарисеем 

3) эвионитом 

 

8. Где Павел был впервые побит камнями? 

1) в Листре 

2) в Памфлии 

3) в Антиохии 

4) в Македонии  

 

9. Кто такие фарисеи?  

 

10. В каком году до РХ был сотворен мир? 

А. 7710   

Б.  5508   

В. 10100   

Г. 3254 

 

11. Греческое слово «гнозис» переводится на русский: 

1) ум 

2) слово  

3) знание 

 

12. В каком году была создана Септуагинта? 

А. 586  
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Б. 722  

В. 275  

Г. 64 

 

13. Сколько братьев было среди 12 апостолов, и кто? 

 

14. Сколько апостолов было призвано при жизни Спасителя? 

А. 12    

Б. 70   

В. 82   

Г. 83 

 

15. Кто из апостолов первый пострадал за Христа? 

А. Иаков Зеведеев  

Б. Иоанн Богослов  

В. Иаков Алфеев  

Г. Фома 

 

16. Кто такие книжники? 

 

17. Кто из апостолов считается апостолом Любви? 

А. Матфей  

Б. Павел   

В.  Марк   

Г.  Иоанн  

 

18. Кто из апостолов считается апостолом Надежды? 

А. Петр   

Б. Лука    

В. Иаков Зеведеев  

Г.  Симон Зилот 

 

19. Кто был первым епископом Иерусалима? 

А. Петр    

Б. Иаков Праведный    

В. Павел   

Г. Иоанн Богослов 

 

20. Кто был первым епископом Рима? 

А. Петр    

Б. Павел   

В. Лин    

Г. Климент. 

 

21. Кто такие мужи апостольские? 

 



64 

22. Охарактеризуйте Антиохийскую, Северо-Африканскую школы, и их 

представителей. 

 

23. Охарактеризуйте ереси Василида, маркеонизм, модалистов и монтанизм. 

 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 

Основное в деятельности 

Вселенских Соборов: 

1.формулировка Троичного догмата 

2.обоснование термина «Богородица» (Теотокос) 

3.разработка учения о Богочеловеке 

4.споры об иконопочитании 

5.осуждение Ария, Македония, Нестория и прочих еретиков 

6.создание Священного Предания (в дополнение к 

Священному Писанию) 

7.создание важнейших богослужебных книг 

8.изучение Апокалипсиса для установления даты Второго 

Пришествия Христова 

 

В каком году был последний 

Вселенский Собор? 

1.325 

2.787 

3.1051 

4.1545–1563 

5.1945 

6.1962–1965 

7.2000 

 

Почему важнейшие Соборы 

называются "Вселенскими"? 

1.потому, что они обсуждали глобальные (вселенские) 

вопросы 

2.потому, что на них были представители всех континентов 

3.потому, что они представляли весь мир 

4.потому что в их работе могли принимать участие все 

Церкви Римской империи 

5.потому что их могли посещать (по мнению некоторых) 

представители других планет нашей Вселенной  

 

В каком городе чаще всего 

собирались Вселенские 

Соборы? 

1.Никея 

2.Константинополь 

3.Эфес 

4.Халкидон 

 

Что являлось основной 

причиной созыва Вселенских 

Соборов? 

1.разоблачение ересей и осуждение еретиков 

2.необходимость выработки системы догматов 

3.консультации по вопросам церковного строительства 

4.принципиальные теоретические (догматические) и 

практические (канонические, дисциплинарные) вопросы, 

требовавшие скорейшего разрешения 

5.указы императоров, называвших себя «внешними 

епископами» 
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Как следует называть 

знаменитый «Миланский 

эдикт 313 года» императора 

Константина Великого с 

формально-юридической 

точки зрения? 

1.Закон о торжестве христианства над язычеством 

2.Постановление о свободе совести 

3.Рескрипт о веротерпимости 

4.Закон о первенствующем положении христианства 

5.Постановление о строительстве храмов за счет государства 

 

Основные пункты 

еретической доктрины 

пресвитера Ария 

Александрийского: 

1.Бог Един, а Троица – только видимость 

2.Сын произошел из «не сущего»  

3.Бог-Сын сотворен Отцом из Его же существа 

4.Сын – Второй Бог, Высшее Творение Отца 

5.Было «некогда», когда Сына не было 

6.Сын предвечно существует со Отцом и Духом 

 

Как поступил святой 

благоверный император 

Константин Великий, узнав о 

полемике между епископом 

Александром 

Александрийским и его 

пресвитером Арием (которого 

тот осудил как еретика и 

изгнал из Церкви)? 

1.Как православный христианин и хранитель Церкви 

немедленно взял сторону еп. Александра 

2.Счел, что оба виноваты и призвал не спорить по пустякам, 

а хранить мир 

3.Заключил Ария под стражу до решения его вопроса на 

Вселенском соборе 

4.Опубликовал указ с осуждением ереси Ария 

5.Не придал догматическому спору большого значения, 

считая, что его императорский призыв к толерантности и 

здравому смыслу возымеет силу  

 

Каковы главные 

догматические определения I 

Вселенского Собора (Никея, 

325 г.)? 

1.Бог Сын подобен Богу Отцу, – но не во всём, иначе Он 

просто сливался бы с Отцом и не был бы Сыном 

2.Сын совершенно подобен Отцу 

3.Сын единосущен Отцу 

4.Сын рождается из существа Отца 

5.Сын предвечно рождается от Отца 

6.Какое-то мгновение Сына не было, иначе Его нельзя было 

бы назвать «рожденным»  

 

Почему многие вполне 

православные отцы 

Никейского собора и 

позднейшие епископы 

Востока с опаской относились 

к главным догматическим 

выражениям Никейского 

Символа веры, в первую 

очередь – к «омоусиос»? 

1.Они не обладали достаточным образованием, чтобы 

оценить его в контексте богословия нового периода 

2.С опаской относились к новым формулам, принесенным с 

католического Запада 

3.Считали философский термин «омоусиос», 

заимствованный из арсенала языческой философии, 

противным православной вере 

4.Считали это «новшество» модернистским 

5.Считали этот небиблейский термин лишним: правую веру 

можно выразить и лексическими средствами Священного 

Писания 

 

Главные причины временного 

торжества арианства после I 

Вселенского Собора? 

1.Коррупция среди губернаторов и партийных лидеров, 

подкупленных арианами 

2.Нахождение большинства СМИ в руках олигархов-ариан, 

насаждавших арианскую веру с помощью демагогических 

приемов 
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3.Бессилие дряхлеющего имп. Константина, от которого 

скрывали истинное положение дел, и он не мог вступиться 

за православных 

4.Влияние матери императора Елены, симпатизировавшей 

арианам 

5.«Прагматичная» политика императора, стремившегося к 

примирению противоборствующих сторон любой ценой 

 

В чем была главная опасность 

арианства для Христианской 

Церкви?  

1.Оно отрицало Троицу во имя ветхозаветного отвлеченного 

монотеизма 

2.Фактически отрицало Боговоплощение, утверждая, что 

Сын не единосущен Отцу, и спасение через реальную 

причастность человека Божественному миру 

3.Отказывалось признавать Деву Марию Богородицей 

 

Кто возглавил партию 

богословов «младоникейцев», 

нанесших окончательное 

поражение арианству и 

примиривших 

«арианствующий» Восток с 

православным Римом  

1.Св. Афанасий Великий 

2.Св. Осий Кордубский 

3.Св. Николай, архиеп. Мир Ликийских  

4.Св. Василий Великий 

5.Св. Григорий Богослов 

6.Св. Иоанн Златоуст 

7.Св. Григорий Нисский 

8.Св. Амфилохий Иконийский 

 

Что предстояло сделать для 

окончательного прекращения 

арианской смуты на 

христианском Востоке?  Кто 

стал героем? (Отметить две 

позиции) 

1.избрать человека, твёрдо держащегося православной веры 

на Римскую кафедру 

2.избрать человека, твёрдо держащегося православной веры 

на Иерусалимскую кафедру 

3.избрать человека, твёрдо держащегося православной веры 

на Константинопольскую кафедру 

4.избрать человека, твёрдо держащегося православной веры 

на Александрийскую кафедру 

5.избрать человека, твёрдо держащегося православной веры 

на Киевскую кафедру 

6.Св. Афанасий Великий 

7.Св. Василий Великий 

8.Св. Григорий Богослов 

9.Св. Иоанн Златоуст 

10.Св. Григорий Нисский 

 

Главные причины созыва II 

Вселенского собора 

(Константинополь, 381 г.): 

1.Опровержение ереси Македония 

2.Окончательное осуждение всех арианских фракций  

3.Вопрос о замещении Константинопольской кафедры и 

осуждение Максима Киника 

4.Необходимость дополнить текст Никейского Символа 

веры 

 

В чем основной смысл 

христологического периода в 

истории богословской мысли 

1.определить время рождения Иисуса Христа для 

установления даты праздника Рождества Христова и эры «от 

Рождества Христова» 
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Древней Церкви? Нужно 

было: 

2.выяснить, сколько братьев было у Христа и в каком они 

родстве с Ним 

3.определить взаимоотношение божественной и 

человеческой природ во Христе 

4.Определить, как взаимодействуют в истории Церкви 

Христос и Святой Дух 

 

Какой период в истории 

богословской мысли 

официально открывает 

Третий Вселенский собор 

(431 года)? 

1.Учение о Святой Троице в окончательном виде 

2.Мариологический период, потому что в отношении Девы 

Марии окончательно был утвержден термин «Богородица»  

3.Пневматологический период (учение о Святом Духе) 

4.Христологический период 

 

Как известно, Третий 

Вселенский собор (Ефес, 431 

г.) осудил 

Константинопольского 

патриарха Нестория за то, что 

он не соглашался называть 

Деву Марию «Богородицей»? 

Почему этот иерарх так 

скомпрометировал свою 

кафедру, ставшую позднее 

первой в Православном мире? 

1.Он был резким противником пришедшего из Рима 

популярного тогда учения под названием «феминизм». 

2.Дело в библейском взгляде на женщину как на «сосуд 

греха»: из-за нее произошло грехопадение! Примечательно, 

что в канонических текстах Нового Завета Мария 

упоминается эпизодически и, последний раз, в день 

Пятидесятницы, через 10 дней по Вознесении Сына (хотя, 

по преданию, Она прожила ещё более 30-ти лет).  

3.Он не хотел унизить Деву Марию; ему просто «не 

повезло» с терминологией. 

 

В чем основная причина 

драматичных по своим 

последствиям  

христологических споров?  

1.В конфликте богословских школ 

2.В приверженности людей к разным религиозно-

политическим партиям 

3.В деятельности Нестория с его многочисленными 

сторонниками 

4.В том, что горячие восточные люди всегда должны 

торговаться, как на рынке 

 

Почему уже через 20 лет 

после Третьего Вселенского 

Собора (431 г.) понадобилось 

созывать Четвертый 

Вселенский Собор (451 г.)? 

1.Из-за волюнтаризма императоров, вмешивавшихся в 

церковные дела 

2.Из-за объективной необходимости 

3.Так было записано в решениях Собора: ввиду важности 

проблемы обсудить догматическое состояние Церкви через 

20 лет (смена поколений) 

 

Какой период в истории 

богословской мысли Древней 

Церкви был более 

драматичным по своим 

последствиям? 

 

1.Триадологический 

2.Христологический 

 

Какое направление мысли 

было для Церкви (и Империи) 

самым опасным в 

христологическую эпоху – 

антиохийское (с крайностями 

1.Несторианство 

2.Монофизитство 
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в несторианстве) или 

александрийское (родившее 

монофизитство)?  

 

В церковном праве оно 

обозначает то, без чего 

постановление любого 

собора, даже Вселенского, 

можно считать 

несостоявшимися. 

1.подпись императора под итоговым документом 

2.присутствие Римского епископа или его легатов 

3.рецепция решений собора 

4.контрадиция в решениях собора 

 

 

Тест №1 

1. По православному учению, главой православной Церкви является:  

1. Патриарх  

2. Папа Римский  

3. Господь Иисус Христос  

 

2. Укажите, какие вопросы решались на Иерусалимском Соборе 49 г.?  

1. Проблема ереси гностицизма  

2. Вопрос об отпавших во времена гонений  

3. Проблема соблюдения христианами из язычников ветхозаветного закона.  

 

3. Какая ересь учит, что во Христе две природы, но одна воля?  

1. Несторианство  

2. Монофизитство  

3. Монофелитство  

 

4. Назовите имя преподобного, основателя монашества 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Назовите имя императора, попытавшегося возродить язычество в Римской 

империи: _________________________________________________________________ 

 

6. Назовите имя святителя, председателя III Вселенского Собора, которому 

принадлежит заслуга осуждения несторианства:  

1. Кирилл Александрийский  

2. Иоанн Златоуст  

3. Иоанн Антиохийский  

 

Тест №2 

1. Какой Вселенский Собор был созван при императоре Юстиниане Великом?  

1. V  

2. VI  

3. VII  
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2. Святого, который ревностно защищал святые иконы, звали _____________________ 

 

3. Поклонение, которое мы воздаем иконе, относится  

1. Собственно, к изображению  

2. К первообразу  

3. К веществам, с помощью которых создана данная икона  

 

4. Назовите имя императора, при котором произошло первое гонение на христиан в 

Риме:  

1. Нерон  

2. Траян  

3. Декий  

 

5. Назовите имя патриарха, при котором произошло разделение 1054 года:  

4. Фотий 20  

5. Николай Мистик  

6. Михаил Керулларий  

 

6. Как звали императора, начавшего гонения на иконы:  

7. Лев Великий  

8. Лев Исавр  

9. Лев Мудрый  

 

 

 

6.2. Примерные темы эссе и рефератов 

1. Христианская Церковь в условиях гонений.  

2. Святитель Афанасий Александрийский и арианство.  

3. Святитель Василиий Великий и церковная смута после I Вселенского Собора.  

4. Святитель Кирилл Александрийский и несторианство.  

5. Борьба православных с ересью монофелитства (до VI Вселенского Собора).  

6. Зарождение ереси монофелитства.  

7. Церковь и император Юлиан Отступник.  

8. Возвышение значения Константинополя.  

9. Отношение монофизитов к православной империи. 
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6.3. Темы контрольных работ 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Какие условия способствовали распространению христианства в Римской империи 

в I-III вв.?  

2. Почему апостолы и первые христиане из евреев после Вознесения Господа Иисуса 

Христа ходили в Иерусалимский храм и соблюдали обрядовые постановления 

иудейского закона? Когда это прекратилось?  

3. Почему императоры, которые считались лучшими в истории Римской империи, 

были наиболее последовательными гонителями христиан?  

4. В чём была особенность рескрипта императора Траяна (98-117 гг.) против 

христиан?  

5. Кто из римских императоров (I-III вв.) молился перед статуей Христа? Как можно 

это объяснить?  

6. Почему император Галлиен (260-268 гг.) некоторыми историками называется 

«Константином до Константина»? Верно ли это?  

7. Кто в начале IV в. был инициатором гонений на христианство и по каким 

причинам?  

8. Какие два направления существовали среди христианских апологетов (I-III вв.) по 

отношению к античной культуре?  

9. В чём была главная опасность гностицизма для Церкви?  

10. Что Мани заимствовал из христианства для создания своей религии?  

11. Кто из еретиков (I-III вв.) использовал термин «Сыноотец» и что он под этим 

подразумевал? 12. В чём были особенности Александрийской богословской школы? 

Перечислите основных её представителей.  

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Какие обвинения христианам чаще всего предъявлялись в Римском обществе (I-III 

вв.)?  

2. Почему Пятидесятница называется днём рождения Церкви?  

3. Кто, по Вашему мнению, был наиболее жестоким гонителем христианства? Ответ 

обоснуйте. 4. Что необычного было в гонениях императоров Марка Аврелия (161-180 

гг.) и Септимия Севера (193-211 гг.)?  

5. На основании чего императора Филиппа Аравитянина некоторые считали тайным 

христианином?  

6. Как можно опровергнуть мнение, что император Константин Великий из 

соображений политического расчёта стал поддерживать христиан?  
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7. Чем эдикт императора Галерия (311 г.) отличается от Миланского эдикта 

императора Константина Великого (313 г.)?  

8. Каковы отличительные черты христианских апологий в I-III вв.?  

9. В чём был основной вред для Церкви от монтанизма?  

10. Чем учение Маркиона отличалось от учения других гностиков?  

11. Кто из еретиков первым использовал термин «единосущный» и что он в его 

системе обозначал?  

12. В чём были особенности Антиохийской богословской школы? Перечислите 

основных её представителей.  

Вариант 3.  

1. В чём была суть и опасность той ереси, по причине которой был собран Первый 

Вселенский Собор.  

2. Каково значение святителя Афанасия Великого в истории Первого Вселенского 

Собора.  

3. Каково было заблуждение епископа Аполлинария Лаодикийского.  

4. Кто такие омии, во что они верили, назовите их представителей.  

5. Каковы заслуги св. императора Феодосия Великого.  

6. Перечислите решения Второго Вселенского Собора.  

7. Чем знаменит святитель Иоанн Златоуст. (Кратко!)  

8. Каковы были решения Третьего Вселенского Собора.  

9. В чём состояла суть ереси Евтихия.  

10. Каковы были особенности учения Севира Антиохийского.  

11. За что был осуждён Ориген на Пятом Вселенском Соборе.  

12. Кратко опишите как развивалась ересь моноэргизма-монофелитизма.  

13. В чём были причины начала иконоборчества в Византийской империи в VIII-IX 

вв. Перечислите имена императоров-иконоборцев.  

14. Какие причины привели к отделению Западной Церкви от полноты Восточных 

Православных Церквей в 1054 г.  

ВАРИАНТ 4. 

1. Каковы были решения Первого Вселенского Собора.  

2. Какие проблемы в Церкви привели к созыву Второго Вселенского Собора.  

3. Кто такие аномеи, во что они верили, назовите их представителей.  

4. Каково было значение святителей Василия Великого и Григория Богослова в 

истории Второго Вселенского Собора.  
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5. В чём состояло заблуждение епископа Маркелла Анкирского.  

6. Чем знаменит блаженный Августин. (Кратко!)  

7. В чём состояло заблуждение Нестория.  

8. Каковы были решения Четвёртого Вселенского Собора.  

9. Каковы были особенности учения Юлиана Галикарнасского.  

10. В чём был смысл осуждения «трёх глав» на Пятом Вселенском Соборе.  

11. Перечислите заслуги святого императора Юстиниана Великого.  

12. Кратко опишите ход соборных заседаний Шестого Вселенского Собора и 

перечислите его решения.  

13. Назовите основных защитников иконопочитания в VIII-IX вв. и укажите их 

основные аргументы в защиту икон.  

14. Какие проблемы осложняли взаимоотношения Восточной и Западной Церквей в 

эпоху патриарха Фотия в IX в 
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6.4. Тематика курсовых работ по Истории древней Церкви. 
 

1. Церковно-государственные отношения в период правления св. Константина 

Великого. 

2. Жизнь церкви до и после Миланского эдикта Константина Великого. 

3. История зарождения монашества на Западе в  III -  VI вв. 

4. Константинопольская церковь и падение Византийской империи. 

5. IV Крестовый поход и православная церковь. 

6. Святая гора Афон, история зарождения монашеской жизни 

7. Мученичество и исповедничество в Древней Церкви.  

8. Развитие апологетики христианства в эпоху гонений II-III вв. (рассмотреть 

исторические условия и опыт апологетики в трудах апологетов (по выбору): Минуция 

Феликса, св. Иустина Философа, Тертуллиана, Св. Киприана Карфагенского, Татиана 

св. Иринея Лионского и Тертуллиана, Кодрата, Аристида, Мелитона Сардийского, 

Клавдия Аполлинария Иерапольского, Афинагора, Феофила Антиохийского).  

9. Тринитарные споры в Древней Церкви.  

10. Христианская Церковь и Византийская империя.  

11. История появления и развития идеи первенства римского первосвященника в 

Западной Церкви до Великого Раскола.  

12. Идеология иконоборчества в Византийской Церкви и иконоборческие тенденции 

протестантизма в Западной Церкви: сравнительный анализ.  

13. История Великой схизмы. 1054 г.  

14. Деятельность св. Марка Ефесского против Ферраро-Флорентийской унии в XV 

веке.  

15. Особенности византийской культуры в эпоху Комненовского и Палеологовского 

Ренессансов.  

16. Основные источники по истории Древней Церкви.  

17. Жизнь и труды В.В. Болотова.  

18. Борьба Церкви с гностицизмом II–III вв.  

19. Влияние Платона и Аристотеля на раннехристианскую мысль.  

20. Становление исихастского опыта в Древней Церкви.  

21. Значение монашеских орденов в укреплении папской власти в X–XVI вв.  

22. Церковь и государство в Римской империи и Византии (по выбору, уточнить 

период).  

23. Ферраро-Флорентийский собор 1438–1439 гг. и его последствия для 

Константинопольской Церкви.  

24. Роль монашества в политической жизни Византийской империи.  

25. Теория симфонии двух властей в истории Византийской империи.  

26.  Гонения на христиан в Римской империи в освещении Евсевия Кесарийского. 

27.  Борьба Церкви с монтанизмом: богословский и исторический аспекты. 

28. Религиозная политика императора Константина в трудах его современников. 

29. Арианская смута в трудах продолжателей Евсевия (Сократа, Созомена и 

Феодорита Киррского). 

30. Борьба блж. Августина с расколом донатистов. 

31.  Образование Коптской Церкви в освещении греческих писателей. 

32. История христианизации варварских государств в IV-V вв. 

33. Характеристика византийских источников по иконоборчеству. 

34. Оценка деятельности патриарха Фотия в западной историографии. 

35. Причины раскола Церквей 1054 года в западной историографии. 
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6.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Что такое Церковная история и актуальность ее изучения.  

2. Предмет Церковной истории.  

3. Источники Церковной истории.  

4. Связь Церковной истории с другими науками.  

5. Периодизация истории Церкви. 

6. Пятидесятница. Рождение Церкви Христовой.  

7. Жизнь первохристианской общины в Иерусалиме.  

8. Труды святых апостолов. (Кратко!)  

9. Апостольский собор в Иерусалиме 51 г., его решения и значение.  

10. Судьба Иерусалимской общины. Закат иудохристианства.  

11. Мужи апостольские, их основные представители и значение.  

12. Понятие о мучениках, их значение для Церкви.  

13. Особенности древнеримской религии. Римское религиозное право, критерии 

дозволенности религий.  

14. Причины гонений на христиан в Римской империи: общественные, 

экономические, политические, религиозные и духовные. 

 15. Этапы гонений на христиан в Римской империи.  

16. Наиболее знаменитые императоры-гонители и святые мученики I-II веков.  

17. Наиболее знаменитые императоры-гонители и святые мученики III-IV веков.  

18. Апологеты II-III вв., основные представители.  

19. Цели написания апологий, их отличительные черты.  

20. Происхождение и личность св. имп. Константина Великого.  

21. История прекращения гонения на христиан в начале 4 века.  

22. Причины возникновения ересей и сект.  

23. Древние секты и ереси иудейского происхождения: евиониты и мандеи.  

24. Древние секты и ереси языческого происхождения: гностицизм и манихейство.  

25. Древние секты и ереси христианского происхождения: монархиане и монтанисты.  

26. Меры, принятые Церковью против этих заблуждений.  

27. Раскол Каллиста и Ипполита.  

28. Раскол Новата в Карфагене. Роль Свт. Киприана Карфагенского.  

29. Раскол в Риме. Новациане.  

30. Споры о праздновании Пасхи.  

31. Споры о крещении еретиков.  

32. Церковное устройство в апостольские и послеапосольские времена.  

33. Основные Церковные (духовные) центры в I-III веках.  

34. Богословские школы и виднейшие учителя Церкви во II-III веках.  

35. Условия, благоприятствующие распространению христианства.  

36. Распространение христианской веры на Востоке.  

37. Распространение христианской веры на Западе.  

38. Влияние христианства на античное общество. 
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7. Соответствие оценок и требований к результатам 

промежуточной аттестации и текущего контроля 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или 

текущего контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, 

представленному в п. 4 учебно-методического комплекса, 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. 

«Удовлетвори

тельно» 

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. 

«Неудовлетво

рительно» 

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 

1. Проблемная лекция. 

2. Аналитическая дискуссия. 

3. Составление плана-конспекта текста. 

4. Написание эссе. 

5. Отображение информации в виде схемы или таблицы. 

6. Составление словаря терминов. 

7. Составление компьютерной презентации. 

 

Объем контактной работы – 240 часов, в том числе лекции 116 часов, 

практические занятия 124 часа, интерактивные занятия от общего объема 

аудиторных занятий составляют 72 часа. 

Интерактивные методы обучения, используемые на занятиях дисциплины 

«История древней Церкви» 

 

№ 

темы 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ,) 

Наименование темы 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов и период 

проведения 

час. семестр 

2 ПЗ 
Апостольский период 

жизни Церкви. 

Выступление с докладами на 

коллоквиуме с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом практического 

занятия, групповая дискуссия 

4 1 

3 Л 

Отношение государства к 

Церкви в доникейский 

период. 

Лекция с элементами 

электронной презентации 
4 1 

3 ПЗ 

Отношение государства к 

Церкви в доникейский 

период. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 1 

5 Л 
Ереси и борьба с ними 

Церкви. 

Лекция с элементами 

электронной презентации 
4 1 

5 ПЗ 
Ереси и борьба с ними 

Церкви. 

Выступление с докладами на 

коллоквиуме с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом практического 

занятия, групповая дискуссия 

4 1 

7 ПЗ 

Внутренняя жизнь Церкви 

в доникейский период: 

организация, дисциплина и 

религиозно-нравственная 

жизнь христиан. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 1 

8 ПЗ 

Распространение 

христианства на Востоке и 

Западе. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

4 2 
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занятия, групповая дискуссия. 

9 Л 

Отношения императоров к 

Церкви в период 

Вселенских соборов. 

Лекция с элементами 

электронной презентации 
4 2 

9 ПЗ 

Отношения императоров к 

Церкви в период 

Вселенских соборов. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 2 

10 Л 
Церковь в период 

арианских смут. 

Лекция с элементами 

электронной презентации 
4 2 

10 ПЗ 
Церковь в период 

арианских смут. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 2 

13 ПЗ 
Император Юстиниан и его 

церковная политика. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 2 

14 Л 
Церковь в нач. VII в. и 

ислам. 

Лекция с элементами 

электронной презентации 
4 2 

14 ПЗ 
Церковь в нач. VII в. и 

ислам. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 2 

18 ПЗ 

Внутренняя жизнь Церкви 

в период Вселенских 

соборов: организация, 

дисциплина и религиозно-

нравственная жизнь 

христиан. Монашество.  

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 

4 3 

19 ПЗ 
Разделение Церквей. 

Первые крестовые походы. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 4 3 

20 ПЗ 
Византия и Восточная 

Церковь период XI-XIII в. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 4 3 

21 ПЗ 

 Византия и Восточная 

Церковь в период XIII - 

сер. XV. 

Выступление с электронными 

презентациями в соответствии 

с планом лекционного 

занятия, групповая дискуссия. 4 3 

Итого 72  
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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 

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: 

4. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

5. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

6. Реферирование, конспектирование литературы. 

7. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам 

на основе материалов дополнительных источников. 

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

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

9. Подготовка к экзамену.  

10. Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

 



79 

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.; 

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.  
 

9.1. Вопросы к дифференцированному зачету в I семестре. 

1. Понятие о церковной истории. Двоякая сущность Церкви (Еф. 1.4) и 

значение исторического в ней. Предмет церковной истории и ее задачи. 

2. Разделение церковной истории на периоды. Историография истории 

Древней Церкви: I-XI вв. 

3. Религиозно-нравственное состояние древнего мира перед пришествием 

Спасителя. Римская империя: история, политика, философские течения и 
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религиозно-нравственное состояние. Иудея: история, политическое, 

религиозное и нравственное состояние.  

4. Возникновение и распространение христианства. Основание 

христианской Церкви среди иудеев и язычников. Апостольский собор в 

Иерусалиме. 

5. Распространение христианства в I – III веках в Римской империи и за её 

пределами. 

6. Мотивация гонений на христиан в I – IV веках. Периодизация 

преследований. Особенности трёх периодов гонений на христиан. 

7. Императоры – гонители и святые мученики. Значение мученичества. 

8. Гонения на Церковь Христову при императоре Диоклетиане и его 

соправителях.  

9. Понятие о ереси и расколе. Происхождение и сущность гностической 

ереси. Система Валентина. Гностицизм Василида и Маркиона.  

10. История и сущность монтанизма. Новациано-донатистский раскол. 

Спор о крещении в III в.   

11. «Динамическое» и «модалистическое» монархианство. Споры о 

времени празднования Пасхи. 

12. Богословие христианских апологетов.  

13. Догматы, раскрывавшиеся св. Церковью во II и III веках: о единстве 

Божием, о Святой Троице, о Лице Иисуса Христа.  

14. Александрийская богословская школа во II–IIIвеках. 

15. Виднейшие учители Церкви во втором и третьем веках: Тертуллиан, св. 

Киприан Карфагенский, св. Ириней Лионский. 

16. Постоянные иерархические и неиерархические служения в 

Церкви.Взаимоотношение между отдельными христианскими Церквами в 

первые три века. Первые церковные соборы. Первенствующее положение 

некоторых епископских кафедр. 

 

9.2. Вопросы к экзамену в III семестре. 

1. Константин Великий и его политика по отношению к христианам. 

Миланский эдикт. 

2. Происхождение и сущность арианства: политические и церковно-

исторические обстоятельства. Предыстория I Вселенского собора. 

3. Первый Вселенский собор: численность, состав, документы собора. 

Деяния I Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

4. Ситуация в Церкви после I Вселенского собора: причины возрождения 

арианства. Осуждение святителей Евстафия Антиохийского и Афанасия 

Александрийского. Сердикский собор 343 г. Соборы в Арле (353 г.) и Милане 

(355 г.). Осуждение святителя Афанасия Александрийского на Западе.  
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5. Торжество арианства: соборы в Ариминиуме и Селевкии. 

Константинопольский собор 360 г. Догматические ориентации на Востоке: 

омоусиане, омиусиане, омии и аномеи. 

6. Император Юлиан Отступник: попытка возрождения язычества и 

изменение ситуации в Церкви. Александрийский собор 362 г. 

7. Церковная деятельность и богословие Святых Отцов-каппадокийцев. 

8. Предыстория II Вселенского собора. Второй Вселенский собор: 

основная проблематика и деяния. Восприятие II Вселенского собора на Западе. 

9. История монашества в IV – VIII веках. Известные деятели монашеского 

движения на Востоке и Западе.  

10. Церковное управление в эпоху Вселенских соборов. Митрополии и 

патриархаты.  

11. Оригенизм IV – V веков. Блаж. Августин и пелагианство. Св.Иоанн 

Златоуст, собор «под дубом».  

12. Христология Аполлинария Лаодикийского и полемика с ним. 

13. Христология александрийской богословской школы (Св.Кирилл 

Александрийский). 

14. Христология антиохийской богословской школы (Феодор 

Мопсуэстийский и Несторий).  

15. Предыстория III Вселенского собора. Третий Вселенский собор: 

численность, состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы, каноны. «Антиохийское согласие». 

16. Ситуация в Церкви после Третьего Вселенского собора: причины 

распространения несторианства за пределами Римской империи. Дальнейшая 

судьба несторианской Церкви. 

17. Происхождение и распространение монофизитской ереси. Разбойничий 

собор в Ефесе (449 г.).   

18. Четвертый Вселенский собор: численность, состав, документы собора. 

Деяния IV Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

19. Ситуация в Церкви после IV Вселенского собора: причины 

распространения монофизитства в Римской империи и за её пределами. 

Богословские течения в монофизитстве.  

20. Дальнейшая судьба монофизитский Церкви. Политика Римских 

императоров по отношению к монофизитству в 451 – 527 гг. 

21. Униональная политика императора Юстиниана Великого. Кодекс 

императора Юстиниана. Теория симфонии властей; взаимоотношения светской 

и духовной властей на Востоке и Западе.  

22. Спор о трех главах. ОригенизмVI в. Пятый Вселенский собор: 

численность, состав, документы. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы. Постсоборная ситуация: утверждение монофизитства в 

восточных провинциях Византии. 
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23. Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. Ираклия о 

воссоединении монофизитов с православной Церковью (экфесис). 

ТипосКонстанса II. Борьба с монофелитством св.в Мартина Римского, 

Софрония Иерусалимского, Максима Исповедника. 

24. Предыстория VI Вселенского собора. Шестой Вселенский собор: 

численность, состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы.  

25. Дальнейшая судьба монофелитства. Пято-Шестой Вселенский или 

Трулльский Собор. 

26. Причины возникновения иконоборческого движения. Начало 

иконоборческого движения при императоре Льве Исавре и расцвет при 

Константине Копрониме. Иконоборческий собор 754 г.Император Лев Хазар.  

27. Борцы с иконоборчеством: римские епископы, св.в. Герман 

Константинопольский и Иоанн Дамаскин. 

28. Предыстория VII Вселенского собора. Седьмой Вселенский собор: 

численность, состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы, каноны.  

29. Положение в Церкви после Седьмого Вселенского собора. Причины 

возрождения иконоборчества.  

30. Второй период иконоборчества. Борьба с ересью: преп. Феодор Студит, 

св. Мефодий Константинопольский. Иконоборчество на Западе. Окончание 

иконоборческого кризиса 

31. Столкновение Запада и Востока: папа Николай и патриарх Фотий 

Константинопольские соборы 869 и 879-880 годов. 

32. Церковь в Византийской империи в X – XI веках. Известные церковные 

деятели на Востоке и Западе. Церковное управление в данный период. 

33. Раскол 1054 г. Причины, последствия и события разделения Церквей. 

34. Первые Крестовые походы и отношения между Церквами.  

35. IV Крестовый поход и отношение с Восточными Церквами. 

36. Политическое положение Византийской империи до начала XIII века. 

Династии Комнинов и Ангелов. 

37. Никейская империя и другие греческие владения в XIII веке. 

38. Церковное управление в XI- XIII века. 

39. Богословская мысль и образование. Церковные писатели и богословы в 

XI- XIII веке. 

40. Политическое положение Византии при династии Палеологов. 

41. Лионская уния 1274г.: предпосылки и значение. 

42. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский. 

43. Церковное управление, богословская мысль и образование в XIII-XIV 

века. 

44. Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение. 
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9.3. Билеты по Истории древней Церкви. 

 

Билет  № 1 

1. Понятие о церковной истории. Двоякая сущность Церкви (Еф. 1.4) и 

значение исторического в ней. Предмет церковной истории и ее задачи. 

2. Предыстория III Вселенского собора. Третий Вселенский собор: 

численность, состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы, каноны.«Антиохийское согласие». 

Билет  № 2 

1. Разделение церковной истории на периоды. Историография истории 

Древней Церкви: I-XI вв. 

2. Ситуация в Церкви после Третьего Вселенского собора: причины 

распространения несторианства за пределами Римской империи. Дальнейшая 

судьба несторианской Церкви. 

Билет  № 3 

1. Религиозно-нравственное состояние древнего мира перед пришествием 

Спасителя. Римская империя: история, политика, философские течения и 

религиозно-нравственное состояние.  

2. Происхождение и распространение монофизитской ереси. Разбойничий 

собор в Ефесе (449 г.).  

 

Билет  № 4 

1. Религиозно-нравственное состояние древнего мира перед пришествием 

Спасителя. Иудея: история, политическое, религиозное и нравственное 

состояние.  

2. История монашества в IV – VIII веках. Известные деятели монашеского 

движения на Востоке и Западе.  

 

Билет  № 5 

1.  Основание христианской Церкви среди иудеев и язычников. 

Апостольский собор в Иерусалиме. 

2. Четвертый Вселенский собор: численность, состав, документы собора. 

Деяния IV Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

Билет  № 6 

1. Апостольская проповедь. 

2. Церковное управление в эпоху Вселенских соборов. Митрополии и 

патриархаты.  

Билет  № 7 

1. Распространение христианства в I – III веках в Римской империи и за её 

пределами. Мужи Апостольские. 

2. Ситуация в Церкви после IV Вселенского собора: причины 

распространения монофизитства в Римской империи и за её пределами. 

Богословские течения в монофизитстве.  
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Билет  № 8 

1. Мотивация гонений на христиан в I – IV веках. Периодизация 

преследований. Особенности трёх периодов гонений на христиан. 

2. Униональная политика императора Юстиниана Великого. Кодекс 

императора Юстиниана. Теория симфонии властей; взаимоотношения светской 

и духовной властей на Востоке и Западе.  

 

Билет  № 9 

1. Понятие о ереси и расколе. Происхождение и сущность гностической 

ереси. Система Валентина. Гностицизм Василида и Маркиона.  

2. Спор о трех главах. Пятый Вселенский собор: численность, состав, 

документы. Деяния собора: вероизложение, анафематизмы.Постсоборная 

ситуация: утверждение монофизитства в восточных провинциях Византии.  

 

Билет  № 10 

1. История и сущность монтанизма. Новациано-донатистский раскол. Спор 

о крещении в III в.   

2. Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. Ираклия о 

воссоединении монофизитов с православной Церковью (экфесис). Борьба с 

монофелитством св.в Мартина Римского, Софрония Иерусалимского, Максима 

Исповедника. 

Билет  №11 

1. «Динамическое» и «модалистическое» монархианство. Споры о времени 

празднования Пасхи. 

2. Предыстория VI Вселенского собора. Шестой Вселенский собор: 

численность, состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы.  

Билет  №12 

1. Догматы, раскрывавшиеся св. Церковью во II и III веках: о единстве 

Божием, о Святой Троице, о Лице Иисуса Христа.  

2. Дальнейшая судьба монофелитства. Пято-Шестой Вселенский или 

Трулльский Собор. 

 

Билет  №13 

1. Виднейшие учители Церкви во втором и третьем веках:  Ориген, 

Тертуллиан, св. Киприан Карфагенский, св. Ириней Лионский. 

2. Причины возникновения иконоборческого движения.Начало 

иконоборческого движения при императоре Льве Исавре и расцвет при 

Константине Копрониме. Иконоборческий собор 754 г.Император Лев Хазар. 

 

Билет  №14 

1. Постоянные иерархические и неиерархические служения в Церкви. 

Взаимоотношение между отдельными христианскими Церквами в первые три 
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века. Первые церковные соборы. Первенствующее положение некоторых 

епископских кафедр. 

2. Борцы с иконоборчеством: римские епископы, св.в. Герман 

Константинопольский и Иоанн Дамаскин. 

 

Билет  №15 

1. Константин Великий и его политика по отношению к христианам. 

Миланский эдикт. 

2. Предыстория VII Вселенского собора. Седьмой Вселенский собор: 

численность, состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, 

анафематизмы, каноны.  

Билет  №16 

1. Происхождение и сущность арианства: политические и церковно-

исторические обстоятельства. Предыстория I Вселенского собора. 

2. Положение в Церкви после Седьмого Вселенского собора. Причины 

возрождения иконоборчества.  

Билет  №17 

1. Первый Вселенский собор: численность, состав, документы собора. 

Деяния I Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

2. Столкновение Запада и Востока: папа Николай и патриарх Фотий. 

Константинопольские соборы 869 и 879-880 годов. 

 

Билет  №18 

1. Ситуация в Церкви после I Вселенского собора: причины возрождения 

арианства. Осуждение святителей Евстафия Антиохийского и Афанасия 

Александрийского. Сердикский собор 343 г. Соборы в Арле (353 г.) и Милане 

(355 г.). Осуждение святителя Афанасия Александрийского на Западе.  

2. Раскол 1054 г. Причины, последствия и события  разделения Церквей. 

 

Билет  №19 

1. Торжество арианства: соборы в Ариминиуме и Селевкии. 

Константинопольский собор 360 г. Догматические ориентации на Востоке: 

омоусиане, омиусиане, омии и аномеи. 

2. IV Крестовый поход и отношение с Восточными Церквами. 

 

Билет  №20 

1. Император Юлиан Отступник: попытка возрождения язычества и 

изменение ситуации в Церкви. Александрийский собор 362 г. 

2. Церковное управление в XI- XIII века. 

 

Билет  №21 

1. Церковная деятельность и богословие Святых Отцов-каппадокийцев. 
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2. Богословская мысль и образование. Церковные писатели и богословы в 

XI- XIII веке. 

Билет  №22 

1. Предыстория II Вселенского собора. Второй Вселенский собор: 

основная проблематика и деяния. Восприятие II Вселенского собора на Западе. 

2. Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение. 
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утвержденное Московской Патриархией. Основные понятия о религии и её 
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Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской 

Православной Церкви. Электронная библиотека. 
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1. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Сем 

2 

Сем 

3 

Сем 

4 

Сем 

5 

Сем 

6 

Сем 

7 

Аудиторные занятия (всего) 34 ак.ч. 
12 

ак.ч. 

8 

ак.ч. 

4 

ак.ч. 

6 

ак.ч. 

4 

ак.ч. 
- 

В том числе        

Лекции (Л) 18 ак.ч. 6 6 2 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 16 ак.ч. 6 2 2 4 2  

Самостоятельная работа (всего) 
346 

ак.ч. 
60 64 60 30 68 64 

Вид промежуточной аттестации 16 ак.ч.   

8 ак.ч 

Диф. 

Зачет 

  

8 

ак.ч 

Экза

мен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

396 

11 з. ед. 

72 

2 

з.ед. 

72 

2 

з.ед. 

72 

2 

з.ед. 

36 

1 

з.ед. 

72 

2 

з.ед. 

72 

2 

з.ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

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

12 (6 пар) часов аудиторной нагрузки // 6 ч. (3 пары) лекции / 6 ч. (3 пары) 

практические занятия 

Тема 1. Введение в церковную историю. 

Тема 2. Апостольский период жизни Церкви. 

Тема 3. Отношение государства к Церкви в доникейский период. 

Тема 4. Церковное вероучение в доникейский период (I-III века). 

Тема 5. Ереси и борьба с ними Церкви 

Тема 6. Церковная письменность и богословская наука. 

3 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

8 (4 пары) часов аудиторной нагрузки // 6 ч. (3 пары) лекции / 2 ч. (1 пара) 

практические занятия 

Тема 7. 
Внутренняя жизнь Церкви в доникейский период: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан. 

Тема 8. Распространение христианства на Востоке и Западе. 

Тема 9. Отношения императоров к Церкви в период Вселенских соборов. 
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Тема 10. Церковь в период арианских смут. 

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

4 (2 пары) часов аудиторной нагрузки // 2 ч. (1 пара) лекции / 2 ч. (1 пара) 

практические занятия 

Тема 11. Несторианство. 

Тема 12. Монофизитство.  

Тема 13. Император Юстиниан и его церковная политика. 

Тема 14. Церковь в нач. VII в. и ислам. 

Дифференцированный зачет (8 часов // 4 пары) 

5 СЕМЕСТР // 1 з.е. // зимняя сессия 

6 (3 пары) часов аудиторной нагрузки // 2 ч. (1 пара) лекции / 4 ч. (2 пары) 

практические занятия 

Тема 15. Монофелитство. 

Тема 16. Иконоборчество. 

Тема 17. Церковная письменность и богословская наука.  

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

4 (2 пары) часов аудиторной нагрузки // 2 ч. (1 пара) лекции / 2 ч. (1 пара) 

практические занятия 

Тема 18. 
Внутренняя жизнь Церкви в период Вселенских соборов: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан. Монашество 

Тема 19. Разделение Церквей. Первые крестовые походы. 

Тема 20. Византия и Восточная Церковь период XI-XIII в. 

Тема 21. Византия и Восточная Церковь период XIII в.- сер. XV.  

7 СЕМЕСТР // 2 з.е. // зимняя сессия 

Экзамен (8 часов // 4 пары) 

 


