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1. Цели освоения дисциплины 

 

«История Русской Православной Церкви» является одной из 

основополагающих дисциплин в системе церковно-исторических и 

богословских знаний, так как предметом своего изучения имеет бытие 

Церкви в истории, в процессе которой эти знания формируются. 

Целью освоения дисциплины «История Русской Православной 

Церкви» – овладение студентами Семинарии знаниями о жизни Русской 

Церкви. 

Изучение истории Русской Церкви ориентировано на  формирование у 

студентов Семинарии целостного представления об истории Церкви во всей 

совокупности событий при соблюдении полной объективности. На основе 

всестороннего обозрения фактов, анализа событий, важнейших 

комментариев церковно-исторического материала, обязательного личного 

опыта церковной жизни (как преподавателя, так и студентов) изучение 

истории Русской Православной Церкви решает задачу приобретения 

учащимися твердых знаний, свободной ориентации в предмете и церковной 

культуре. Также это способствует выработке у студентов личных навыков 

церковного восприятия (вкус, характер, интуиция), умения использовать 

опыт церковной истории для перспективы церковной жизни. Настоящая 

дисциплина предназначена для студентов 1 – 3 курсов.  
 

Задачами курса являются: 

 усвоить четкую последовательность событий истории Русской 
Православной Церкви; 

  сформировать твердые убеждения в истинах православной веры 
будущих пастырей Церкви Христовой; 

 приобрести опыт работы с источниками и другой вспомогательной 
литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина  «История Русской Православной Церкви»  (Б1.В.01) 

входит в базовую часть Блока 1 ООП по направлению 48.03.01 Теология и 

изучается на протяжении пяти семестров (1-3 курсы обучения). Курс  

«История Русской Православной Церкви» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Курс опирается на базовые  знания, умения и компетенции, полученные 

студентом в средней школе в рамках курса истории, а также предполагает 

владение студентом  основами  православного вероучения.  

Освоение данной дисциплины необходимо для: 

 параллельного и последующего изучения следующих дисциплин 

«Нравственное богословие», «Пастырское богословие», 

«Практическое руководство для священнослужителя», 

«Миссиология», «Философия», «Гомилетика», «Литургика» и дает 



3 
 

для них необходимое историческое обоснование; 

 изучения дисциплин по выбору студента, 

 успешного прохождения практик, государственной итоговой 

аттестации; 

 для успешной профессиональной деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины  

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ООП  по направлению подготовки 48.03.01. 

Теология: 

 

общекультурные (ОК):  

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10); 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

профессиональ ные (ПК) :  

 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4); 

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины «История Русской Православной 

Церкви» студенты Семинарии должны: 

 

Знать: 

- основные исторические даты, личности, понятия, четкую 

последовательность событий истории Русской Православной Церкви в 

IX-XXI веках; 

- жития святых и жизнь выдающихся церковных деятелей;  

- канонический образ Церкви Христовой, утверждающий ее в истории и 

ведущий  к  вечности; 
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- взаимосвязь социальных и экономических процессов строительства 

государства с церковной жизнью; 

- содержание основных исторических источников, имеющих 

отношение к данному курсу; 

- требования, предъявляемые к анализу церковно-исторических 

событий. 

Уметь: 

- объективно оценивать исторические события прошлого;  

- анализировать и трактовать их в богословской и проповеднической 

деятельности; 

- выявлять место локального события в ряду однотипных, определять 

общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 

- варьировать основные учебно-методические принципы и методы для 

разработки элементов учебных курсов и подготовки методических 

материалов; 

- систематизировать и обобщать закономерности исторических 

процессов; 

- использовать свои знания в профессиональной пастырской 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с источниками и  вспомогательной литературой; 

- технологиями критического анализа  исторических источников; 

- навыками приобретения, использования и обновления знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 2  

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» участвует в 

формировании компетенции ОК – 2  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История», 

«Общецерковная история»,  

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История», 

«Общецерковная история»,  

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной 

«Общецерковная история»,  

на 4 этапе ее формирования, 

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной «История 

западных исповеданий и сравнительное богословие». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

История Х Х       

История 

западных 

    Х Х   
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исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

Общецерковная 

история 

Х Х Х      

История 

Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Новейшая 

история 

западных 

исповеданий 

      Х  

История 

Поместных 

Церквей / 

Православие на 

Балканах 

       Х 

ГИА        Х 

 

Степень сформированности компетенции ОК – 2 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 2.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 10  

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» участвует в 

формировании компетенции ОК – 10  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Введение в 

специальность», «Литургика», «Церковнославянское чтение / Религиозные 

культы в Саратовской области», «Факультатив по Священному Писанию 

Нового Завета», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Литургика», «Церковнославянское чтение / Религиозные культы в 

Саратовской области», «Факультатив по Священному Писанию Нового 

Завета» и практикой «Пастырско-ориентированная учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  

(богослужебная)», 

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами  

«Догматическое богословие», «Патрология», «Литургика»,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «Патрология», «Литургика» и практикой 
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«Пастырско-ориентированная производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(богослужебная)»,  

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «Патрология», «Литургика». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в 

специальность 

Х        

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

    Х Х   

Патрология   Х Х Х Х   

Нравственное 

богословие 

      Х Х 

История Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Литургика Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Гомилетика      Х   

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская патрология       Х  

Церковнославянское 

чтение / 

Религиозные культы 

в Саратовской 

области 

Х Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

 Х       

Пастырско-    Х     
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ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

ГИА        Х 

Факультатив по 

Священному 

Писанию Нового 

Завета 

Х Х       

Основы и 

особенности 

семейной жизни 

священнослужителя 

     Х   

 

Степень сформированности компетенции ОК – 10 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 10.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 1  

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» участвует в 

формировании компетенции ОПК – 1  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История», 

«Общецерковная история», «Информатика», «Практикум», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «История», 

«Общецерковная история»,  

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами  

«Общецерковная история», «Практикум»,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной 

«Догматическое богословие»,  

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Догматическое богословие», «История западных исповеданий и 

сравнительное богословие», «Практикум». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

История Х Х       
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Догматическое 

богословие 

   Х Х Х   

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

    Х Х   

Общецерковная 

история 

Х Х Х      

Информатика Х        

История Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Практикум Х  Х  Х    

История 

Поместных 

Церквей / 

Православие на 

Балканах 

       Х 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

ГИА        Х 

 

Степень сформированности компетенции ОПК – 1 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОПК – 1.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 4  

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» участвует в 

формировании компетенции ПК – 4  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Введение в 

библеистику», «Практикум», «Факультатив по Священному Писанию 

Нового Завета», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное 

Писание Ветхого Завета»,  «Факультатив по Священному Писанию Нового 

Завета», 
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на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами  

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового 

Завета», «Патрология», «Практикум»,   

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Патрология»,  

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Патрология», «Риторика», «Практикум».   

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в 

библеистику 

Х        

Священное 

Писание Ветхого 

Завета 

 Х Х Х Х Х   

Священное 

Писание Нового 

Завета 

  Х Х Х Х Х  

Патрология   Х Х Х Х   

История Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Риторика     Х    

Русская 

патрология 

      Х  

Практикум Х  Х  Х    

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(преддипломная) 

       Х 

ГИА        Х 

Факультатив по 

Священному 

Писанию Нового 

Завета 

Х Х       
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Степень сформированности компетенции ПК – 4 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ПК – 4.  

 

Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 6  

 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» участвует в 

формировании компетенции ПК – 6  

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Церковнославянское чтение / Религиозные культы в Саратовской 

области», «Церковное пение / История церковного пения», 

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами 

«Философия», «Священное Писание Ветхого Завета»,  

«Церковнославянское чтение / Религиозные культы в Саратовской 

области», «Церковное пение / История церковного пения», 

на 3 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами  

«Философия», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание 

Нового Завета», «Догматическое богословие»,  

на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Догматическое богословие»,  

на 5 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Догматическое богословие», «Педагогика / Методика преподавания в 

воскресной школе». 

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Философия  Х Х      

Священное Писание 

Ветхого Завета 

 Х Х Х Х Х   

Священное Писание 

Нового Завета 

  Х Х Х Х Х  

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

История Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Апологетика        Х 

Русская религиозная 

мысль 

     Х   
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Педагогика / 

Методика 

преподавания в 

воскресной школе 

    Х Х   

Церковнославянское 

чтение / 

Религиозные культы 

в Саратовской 

области 

Х Х       

Церковное пение / 

История церковного 

пения 

Х Х       

Миссиология / 

Православная 

миссия на 

территории России 

     Х   

История Поместных 

Церквей / 

Православие на 

Балканах 

       Х 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

 Х       

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

ГИА        Х 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

      Х  
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Степень сформированности компетенции ПК – 6 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ПК – 6.  
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4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 часов,11 зачетных единиц. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Формы промежуточной 

аттест. (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
а
с.

) 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
(ч

а
с.

) 

С
Р

С
  
(ч

а
с.

) 

В
се

г
о
  

(ч
а
с.

) 

1 семестр 

Модуль 1. Первоначальная история  

Русской Православной Церкви 

1.2 

Христианство в пределах нашего Отечества до образования 

Русской Церкви при св. равноапостольном князе Владимире. 

Начало Русской Церкви и распространение христианской веры 

1 1 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

2.2 
Устройство Русской Церкви. Церковное управление. 

Попытки римо-католичества утвердиться на Руси 
1 2 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

Письменная контрольная 

работа (по заранее 

подготовленному 

материалу) 
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Модуль 2. Киевский период развития Русской Православной Церкви 

1.3 
Духовное просвещение, богослужение в Русской Церкви в 

домонгольский период. Христианская жизнь 
1 3 1 2 1 4 

Подготовка доклада с 

презентациями 

1.4 
Образование нового центра церковной жизни. 

Христианство на Севере 
1 4 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

Письменная контрольная 

работа (по темам 3-4) 

Модуль 3. Монгольский период существования Русской Православной Церкви 

1.5 

Нашествие монголов и влияние его на образование нового 

центра церковной жизни. Православие и католичество в 

Галицко-Волынском княжестве. Православие и католичество в 

Литве 

1 5 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

1.6 
Церковное управление и иерархия. 1237 – 1459. Богослужение. 

Христианская жизнь. Духовное просвещение 
1 6 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

Письменная контрольная 

работа (по заранее 

подготовленному 

материалу) 

Модуль 4. Возрождение церковной жизни после татаро-монгольского нашествия. XIV-XV века 

1.7 Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего 1 7 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

1.8 Ересь жидовствующих 1 8 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

1.9 Споры о монастырском землевладении 1 9 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

Устный контрольный 

опрос 

Модуль 5. Русская Церковь 

в правление Иоанна Грозного 

1.10 Митрополиты Варлаам и Даниил 1 10 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 
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1.11 Теория Москва – Третий Рим 1 11 1 2 1 4 

Дискуссия по 

предложенной проблеме, 

связанной с изучаемой 

тематикой 

1.12 Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного 1 12 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

1.13 Начало автокефалии Русской Церкви 1 13 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

1.14 
Стоглавый Собор 1551 года – попытка кодификации 

богослужебного строя 
1 14 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

1.15 Покорение Казанского ханства. Новые перспективы миссии 1 15 1 2 1 4 
Устный фронтальный 

опрос 

1.16 
Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна 

Грозного 
1 16 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

1.17 Духовное просвещение и книжность в XVI веке 1 17 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос 

Письменная контрольная 

работа (по заранее 

подготовленному 

материалу) 

1.18 Положение православных в Литве и Польше с XIII-XVI века 1 18 1 2 1 4 

Дискуссия по 

предложенной проблеме, 

связанной с изучаемой 

тематикой 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего за 2 семестр:   18 36 18 72  

2 семестр 

Модуль 6. Учреждение Патриаршества и патриархи Смутного времени 

 

2.1 
Московская митрополия в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества 
2 1 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

 Патриарх Иов 2 2 1 2 1 4 Устный фронтальный 
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2.2 опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

 

2.3 Патриарх Гермоген 2 3 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

Модуль 7. От окончания Смутного времени до избрания патриарха Никона 

 

2.4 Период Междупатриаршества 2 4 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа (вопросы по темам 

1-3) 

 

2.5 Патриарх Филарет 2 5 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

 

2.6 Патриархи Иоасаф I и Иосиф 2 6 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

Модуль 8. Патриарх Никон 

 

2.7 
Русская Церковь накануне реформ Патриарха Никона 

 
2 7 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа (вопросы по темам 

4-6) 

 

2.8 Реформы Патриарха Никона 2 8 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

 

2.9 
Низложение Патриарха Никона и окончание жизненного пути 

 
2 9 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

Модуль 9. От Большого Московского Собора до упразднения патриаршества 

 

 

2.10 

 

Большой Московский собор 1666-1667г.г. Патриархи Иоасаф II и 

Питирим. 

2 10 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа (вопросы по темам 

7-9) 

 

2.11 Патриарх Иоаким 2 11 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 
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2.12 
Патриарх Адриан 

 
2 12 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

 

2.13 Старообрядческий раскол во второй половине XVII века 2 13 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

 

2.14 Становление духовного образования в Московском государстве  2 14 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

Модуль 10. Киевская митрополия от Брестского собора до воссоединения с Московским Патриархатом 

2.15 

Юго-Западная Митрополия после Брестского собора 2 15 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа (вопросы по темам 

10-14) 

2.16 

Восстановление высшей иерархии в Западно-Русской Церкви 2 16 1 2 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

2.17 Сближение Киевской митрополии с Москвой. Смуты в 

управлении Киевской митрополией и её воссоединение с 

Московским Патриархатом 

2 17 2 1 1 4 

Устный фронтальный 

опрос. Оценка работы на 

практическом занятии 

2.18 

Итоговая контрольная работа 2 18 0 3 1 4 

Письменная контрольная 

работа (вопросы по темам 

15-18) 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

Итого за 2 семестр:   18 36 18 72  

3 семестр 
Модуль 11. Церковь при Петре Великом. 

3.1 

Учреждение Святейшего Синода 3 1 1 2 1 4 
Устный опрос на 

семинаре 

3.2 Монастыри и монашество 3 2 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 
3.3 

Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь 3 3 1 2 1 4 
Письменная контрольная 

работа 
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Модуль 12. РПЦ в XVIII в. 
3.4 Взаимоотношения Церкви и государства в 1725 – 1741 гг. 3 4 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 
3.5 Взаимоотношения Церкви и государства в 1741 – 1762 гг. 3 5 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 
3.6 

Взаимоотношения Церкви и государства в 1762 – 1801 гг. 3 6 1 2 1 4 
Письменная контрольная 

работа 
 

Модуль 13. РПЦ в XIX в. 
3.7 РПЦ при Александре I 

 
3 7 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 

3.8 РПЦ при Николае I 

 
3 8 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 

3.9 РПЦ при Александре II 

 
3 9 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа 
 

Модуль 14. РПЦ в конце XIX – нач.  XX вв. 
3.10 РПЦ при Александре III 

 
3 10 1 2 1 4 

Доклады  на семинаре 
 

3.11- 

12 
РПЦ при Св. Николае II 

 

 

3 11-12 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
Письменная контрольная 

работа 
 

Модуль 15. Церковные институты в Синодальный период 
3.13 

Православное духовенство в Синодальный период 3 13 1 2 1 4 
Доклады  на семинаре 

 
3.14 Система духовного образования в Синодальный период 

 
3 14 1 2 1 4 

Доклады  на семинаре 
 

3.15 
Монастыри и монашество в Синодальный период 

 
3 15 1 2 1 4 

 

Письменная контрольная 

работа 
 

Модуль 16. Старообрядчество, сектантство и миссионерская деятельность в Синодальный период 
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3.16 Старообрядчество и сектантство в Синодальный период 

 
3 16 1 2 1 4 

Доклады  на семинаре 
 

3.17 - 

18 
Миссионерская деятельность РПЦ в Синодальный период 3 17-18 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
Итоговое тестирование 

 

Промежуточная аттестация 

 

Зачет с оценкой 

 

Итого за 3 семестр:   18 36 18 72  

4 семестр 
 

Модуль 17. Церковная  жизнь в 1918—1921 годах 
 

4.1 - 2 
Поместный Собор РПЦ 1917—1918 годов. 4 1-2 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
 

4.3 «Красный террор» 

 
4 3 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа 
 

Модуль 18. Антицерковные компании советской власти 
4.4 

Кампания по вскрытию св. мощей в 1918 – 21 гг. 4 4 1 2 1 4 
Доклады  на семинаре 

 

4.5 
Кампания по изъятию церковных ценностей. 4 5 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа 

 

Модуль 19. Обновленческий раскол 
4.6 

Модернистские тенденции в РПЦ в начале XX века. 4 6 1 2 1 4 
Доклады  на семинаре 

 

4.7 -8 

Обновленческий раскол. 4 7-8 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
Письменная контрольная 

работа 

 

 

Модуль 20. Церковная жизнь в  1920-х – 30-х годах 
4.9 Церковная жизнь в  1925 – 29 годах. 4 9 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 
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4.10-

11 

Расколы в Русской Церкви. 

 
4 10-11 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
 

4.12 Церковная жизнь в  1929 – 1936 годах. 

 
4 12 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа 

 

Модуль 21. РПЦ накануне и в годы ВОВ 
4.13-

14 
Церковная жизнь в  1936 – 1941 годах. 4 13-14 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
 

4.15 РПЦ во время Великой  Отечественной войны. Патриотическая 

деятельность Московской Патриархии. 
4 15 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа 

 

Модуль 22. Церковно-государственные отношения в годы ВОВ 
4.16 

Церковь на оккупированной территории. 4 16 1 2 1 4 
Доклады  на семинаре 

 

4.17-

18 
Изменение отношений между государством и РПЦ в годы ВОВ. 4 17-18 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
Итоговое тестирование 

 

Промежуточная аттестация 

 

Зачет с оценкой 

 

Итого за 4 семестр:   18 36 18 72  

5 семестр 
Модуль 23. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ I 

5.1 Церковно-государственные отношения в 1945 – 46 гг. 5 1 1 2 1 4 Доклады  на семинаре 

5.2-3 

Церковно-государственные отношения в 1947 – 48 гг. 

5 

 

 

2-3 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
Письменная контрольная 

работа 

Модуль 24. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ I. Часть I I. 

 

5.4-5 
Международная деятельность Московской Патриархии. 5 4-5 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
 

5.6-7 Русская Православная Церковь в 1958-1970  гг. 5 6-7 2 4 2 8 Доклады  на семинаре 
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Письменная контрольная 

работа 

Модуль 25. РПЦ при Святейшем Патриархе ПИМЕНЕ 

5.8-9 
Церковно-государственные отношения в 1970 – 1990 гг. 5 8-9 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
 

5.10 
Тысячелетие Крещения Руси 5 10 1 2 1 4 

Письменная контрольная 

работа 

Модуль 26. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ II 

5.11-

12 
Возрождение церковной жизни. 5 11-12 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
 

5.13-

14 Архиерейские соборы 1990-2000 гг.  5 13-14 2 4 2 8 

Доклады  на семинаре 
Письменная контрольная 

работа 

Модуль 27. Русское церковное зарубежье 

5.15-

16 
Русское церковное зарубежье в  1920-1940-е гг. 5 15-16 2 4 2 8 

Дискуссия по 

предложенной проблеме, 

связанной с изучаемой 

тематикой 

5.17-

18 

Русское церковное зарубежье в 1940-е - 2007 гг. 5 17-18 2 4 2 8 

Дискуссия по 

предложенной проблеме, 

связанной с изучаемой 

тематикой 

Итоговое тестирование 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Итого 5 семестр   18 36 18 72  +36(час.экз.) 

ИТОГО:   90 180 90 396  
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4.2. Содержание курса (Тематический план) 

 
№ Название темы Содержание 

1 семестр 
Модуль 1. Первоначальная история  

Русской Православной Церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Христианство в пределах 

нашего Отечества до 

образования Русской Церкви 

при св. равноапостольном 

князе Владимире. 

Начало Русской Церкви и 

распространение 

христианской веры 

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

Русской Церкви. 

Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии. Основные источники. 

Мнения исследователей. Священномученик Климент Римский. Первые христианские общины 

в Причерноморье. Археологические данные. Епархии в Причерноморье (IV-IХ вв.). Известия 

об обращении славян в христианство. Жития св. Стефана Сурожского и св. Георгия 

Амастридского. 

Деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Болгарии, Моравии и 

Паннонии. «Хазарская миссия» св. Кирилла. Гипотеза академика Веселовского. Перевод 

Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык. 

Киевские князья Аскольд и Дир. Предполагаемое «первое крещение Руси» в IX веке. Послание 

святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Договор князя Олега с греками (911), 

договор князя Игоря с греками (944). 

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Происхождение святой Ольги. Ольга-язычница (по 

сказаниям «Повести временных лет»). Поездка в Царьград. Крещение Ольги. Ольга-

христианка. Положение христиан при князьях Святославе и Ярополке. 

Занятие князем Владимиром Киевского престола. Торжество языческой партии. Языческий 

пантеон в Киеве (983). Мученическая кончина святых Феодора и Иоанна варягов. 

Характеристика Владимира-язычника. 

«Выбор вер». Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира (988). Крещение киевлян и 

образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при св. Владимире и его 

преемниках в ХI-ХII вв. Христианство у инородцев. Причины, способствовавшие успешному 
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распространению христианства. Характеристика языческой религии древних славян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 
Устройство Русской Церкви. 

Церковное управление. 
Попытки римо-католичества 

утвердиться на Руси. 

Начало Русской митрополии. Митрополиты-греки. Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем 

и Климент Смолятич. Каноническая оценка поставления Илариона (1051) и Климента (1147). 

Тенденция к независимости. Отношение Киевских митрополитов к Константинопольским 

патриархам. Первые епархии на Руси. Порядок избрания епископов и их отношение к 

митрополитам и удельным князьям. Права и власть епископов. Юрисдикция епископского 

суда. «Церковные люди». Органы управления епархиями. «Клирошане», наместники, 

десятники. 
Приходское духовенство. Условия его избрания и отношение к приходу. Состав приходского 

клира.  

Церковное законодательство. Номоканон. Уставы св.Владимира и Ярослава Мудрого. Грамоты 

удельных князей. «Белечский устав».  

Средства содержания и источники доходов церковного клира и иерархии. Взаимоотношения 

Церкви и государства. Роль иерархии в общественной и политической жизни. 

История взаимоотношений Константинополя и Рима. Окружное послание патриарха Фотия 

(869). Отношение греков к латиниству. Рим и Русь. Папские послания и миссии на Русь. 

Полемические сочинения против латинян. Отношение к инославным и иноверцам. 

Православие в Прибалтике. Орден меченосцев. Распространение католичества в Галицком 

княжестве. Папа Иннокентий III и князь Роман Волынский. Мстислав Удалой. Гонение на 

Православие. 
Модуль 2. Киевский период развития Русской Православной Церкви 

 

 

 

 

1.3 
Духовное просвещение, 

богослужение в Русской 

Церкви в домонгольский 

период. Христианская жизнь. 

Общая характеристика просвещения и образованности в древней Руси. Влияние христианства 

на развитие культуры, появление начатков книжного просвещения и образования, на 

пробуждение интереса и любви к учению. Начало книжного просвещения при св. Владимире. 

Известия о первых училищах. Грамотность и книжность. Первые библиотеки. 
Письменность переводная и оригинальная. Книги Священного Писания на Руси в 

домонгольский период. Древнейшие памятники. Творения св. отцов, известные на Руси, 

исторические сочинения (Жития святых, Палеи, хронографы). Сборники переводных 

произведений. 
Оригинальные писатели. Митрополит Иларион. «Слово о Законе и Благодати» - первое 

оригинальное произведение древнерусской письменности. Полемические сочинения 

митрополитов Леонтия, Георгия и Иоанна II. Послания митрополита Никифора Владимиру 
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Мономаху и Ярославу Святополковичу. Поучение епископа Новгородского Луки Жидяты. 

Поучения преп. Феодосия Печерского, св. Кирилл Туровский (слова, послания и молитвы). 

Начало летописания. Гипотеза А.А. Шахматова. Первые памятники агиографического жанра. 

Преподобный Нестор. Иоаковмних. «Хождение» игумена Даниила. «Моление» Даниила 

Заточника. Поучение Владимира Мономаха. Св. Симон Владимирский. Киево-Печерский 

Патерик. 

Первые храмы и их общественное значение. Храмоздательство при св. Владимире и Ярославе 

Мудром. Наиболее замечательные храмы Киевского периода (Киев, Чернигов, Полоцк, 

Смоленск, Новгород). Устройство храмов. Святые иконы (Киево-Печерская, Владимирская, 

«Знамение» иконы Божией Матери, иконы «Никола Мокрый» и «Никола Зарайский»). Мощи 

святых и других святыни. Новые русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 

августа, дни памяти святых, «Юрьев день», празднования в честь чудотворных икон и др.). 
Богослужебные уставы, книги и церковное пение. Особенности Студийского устава. 

Особенности при совершении таинств и обрядов. Спор о постах в среду и пяток в северо-

восточной и южной Руси. 

Влияние христианства на нравственность русского народа. Пережитки язычества. Борьба с 

ними иерархов и пастырей Церкви. Причины сохранения остатков язычества. Примеры 

благочестия. 

Монашество. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри до основания Киево-

Печерского монастыря. Основание Киево-Печерского монастыря, его устройство и значение. 

Общежительный устав. Виды подвижничества. Связи с миром. Значение обители в деле 

духовного просвещения. Другие замечательные монастыри этого периода (Георгиевский, 

Антониев, Хутынский в Новгороде, Спасский и Богородицкий монастыри в Полоцке, 

Борисоглебский монастырь в Торжке и др.). 

 

 

1.4 
Образование нового центра 

церковной жизни. 

Христианство на Севере. 

 

Нашествие Батыя (1237-1240). Бедствия народа и Церкви. Установление господства монголов. 

Отношение монголов к христианству. Причины веротерпимости ордынцев. Мученики за веру: 

свв. Михаил и Феодор, св. Роман Рязанский, св. Михаил Тверской. Отток населения из южной 

Руси. Ханские ярлыки. Христианство среди татар. Учреждение Сарайской епархии (1261). Св. 

Петр, царевич Ордынский. 

Преп. Кирилл Челмогорский, преп. Лазарь Мурманский. Препп. Сергий и Герман Валаамские, 

преп. Арсений Коневский. 
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Деятельность святителя Стефана Пермского. Григорьевский затвор в Ростове Великом. 

Создание зырянский азбуки. Борьба с язычеством. Первые успехи проповеди в Пермской земле 

(Малая Пермь и Вычегда). 

Борьба Православия с католичеством на северо-западе. 
Распространение Православия среди финно-угорских народностей северо-запада Руси. Поход 

Биргера. Невская битва (1240). Святой благоверный князь Александр Невский. Объединение 

меченосцев и тевтонцев Ливонский орден (1237). Ледовое побоище (1242). Борьба св. 

Александра Невского с Литвой. Послы папы Иннокения IV во Владимире (1248). Внешняя 

политика св. Александра Невского: отношения с Востоком и Западом. 
Св. благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) - защитник западных рубежей 

Русского государства. Поход короля Магнуса (1347) в Карелию и Ижорскую землю. 
Модуль 3. Монгольский период существования Русской Православной Церкви  

 

 

 

 

 

1.5 

Нашествие монголов и 

влияние его на образование 

нового центра церковной 

жизни. Православие и 

католичество в Галицко-

Волынском княжестве. 

Православие и католичество в 

Литве 

Положение Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя. Князь Даниил Романович 

Галицкий (1229-1264). Восстановление и строительство новых городов. Привлечение 

переселенцев из Европы. Переговоры с Римом. Коронование в Дрогочине (1255). Разрыв 

связей с Римом. Отношения с Литвой. Судьба Галиции и Волыни в XIV столетии. Раздел 

княжества между Литвой и Польшей. Последствия этого раздела для Православной Церкви. 
Объединение Литвы при Миндовге. Захват некоторых русских земель (Полоцкое, Витебское 

княжества и часть Смоленского). Влияние Православия в литовских землях. Влияние 

католичества. Принятие Миндовгом Православия, а затем - католичества. Попытка 

примириться с Ливонским орденом. Возвращение к язычеству. Войшелг. Шварн Данилович. 

Распространения Православия. Миссионеры из Новгорода и Пскова. Родственные связи 

литовских князей с русскими. 
Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Родственные связи с русскими 

князьями. Подчинение Гедимину русских княжеств в юго-западной Руси. 
Ольгерд (1345-1377) и Кейстут. Гонение на православных. Святые мученики Антоний, Иоанн и 

Евстафий. Прекращение гонений. Родственные связи с Русью. Крещение сыновей. Крещение 

Ольгерда. Борьба против ордена. 
Ягайла. Брак с Ядвигой Польской (1386). Уния Литвы с Польшей. Распространение латинской 

пропаганды. Массовое крещение литовцев. Искоренение язычества. Насильственный характер 

обращения. Объявление католичества господствующей религией. Ухудшение положения 

православных. 
Витовт (1392-1430). Утверждение латинских кафедр в Вильне и Киеве. Городельский сейм 
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(1413). Запрет на занятие православными высших должностей в государстве. Свидригайло. 

Борьба с католичеством. Сигизмунд. Католическая реакция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Церковное управление и 

иерархия. 1237 – 1459. 

Богослужение. 

Христианская жизнь. 

Духовное просвещение 

Последствия Батыева нашествия. Труды митрополита Кирилла по восстановлению порядка в 

делах церковного управления. Владимирский собор 1274 года. Образование нового центра 

русской государственности в северо-восточной Руси. 
Митрополит св. Максим. Перенесение центра церковного управления во Владимир. 
Митрополит св. Петр. Жизнь до поставления на кафедру. Спасо-Преображенский Ратский 

монастырь. Св. Петр - кандидат на Галицкую митрополию. Поставление на общерусскую 

кафедру. Собор в Переяславле-Залесском (1311). Св. Митрополит Петр и князь Иван 

Данилович Калита. Пребывание митрополита в Москве. Основание Успенского собора 

(1325). 
Митрополит св. Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей кафедры в Москве. 

Борьба митрополита за права Русской Церкви, отстаивание прав в Золотой Орде. Святитель 

Феогност и великий князь Симеон Гордый. 
Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность. Ученые труды 

святителя. Споры о единстве митрополии. «Мятеж во святительстве». Митрополит Антоний в 

Галиче. Поставление митрополита Киприана (Киев) с тем, чтобы он после кончины св. 

Алексия возглавил русскую митрополию. 
Смуты в митрополии по кончине св. Алексия. Архимандрит Михаил (Митяй). Поставление 

митрополита Пимена. Митрополит св. Киприан. Окончательное утверждение на кафедре. 

Положение Церкви в русском государстве. Церковный суд. Просветительные труды святителя 

Киприана. Устранение беспорядков в богослужении. 
Митрополит св. Фотий. Пребывание в Киеве. Переезд в Москву. Восстановление имущества 

митрополичьего дома. Поставление Григория Цамвлака - особого митрополита для Литвы. 

Обвинения в адрес св. Фотия. Протесты св. Фотия против поставления Григория. Кончина 

митрополита Григория. Соединение всей митрополии под управлением св. Фотия. 
Митрополит Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Измена Православию. 

Осуждение Собором русских епископов (1441). Бегство в Рим. 
Поставление митрополита св. Ионы (1448). Установление автокефалии русской Церкви, 

прекращение зависимости от Константинопольского патриархата. Падение 

Константинополя (1453). 
Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме, митрополитом 

Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве(1459). Окончательное разделение митрополии. 
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Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей Церкви об 

упорядочении богослужебного строя. Определения Владимирского (1274) и 

Константинопольского (1276) Соборов относительно богослужения. Деятельность 

митрополитов Киприана и Фотия по упорядочению богослужения. Распространение 

Иерусалимского устава. Храмы и их значение. Соборные храмы в Московском Кремле, храмы 

Новгорода и Пскова. 
Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: Донская, Владимирская (1395), 

Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники. Богослужения в честь новопрославленных 

святых. 
Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси. Появление ереси в 

Пскове. Объяснение наименования. Основные положения лжеучения. Борьба иерархов Церкви 

с ересью. Увещевательные грамоты патриархов Нила и Антония. Послания святителя Фотия. 

Религиозно-нравственное состояние общества. Примеры высокой нравственности и 

благочестия. Святители. Благоверные князья. Преподобные. Монашество. Появление новых 

обителей. Причины «монастырского движения». 
Преподобный Сергий Радонежский. Основание и устройство Троице-Сергиева монастыря. 

Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сергий и св. Димитрий Донской. «Эпоха 

Куликовской битвы». 
«Игумен Земли Русской». Школа преподобного Сергия. Его ученики - основатели новых 

обителей. Преп. Савва Звенигородский, преп. Афанасий Серпуховской, преп. Роман 

Киржачский, преп. Григорий Голутвинский, преп. Авраамий Галичский,преп. Феодор 

Ростовский, преп. Макарий Писемский, преп. Мефодий Пешношский, преп. Кирилл 

Белозерский и др.  
Значение Троице - Сергиева монастыря. 
Другие монастыри и подвижники. Обители, основанные св. Даниилом Московским (Данилов и 

Богоявленский монастыри), св. Алексием, митрополитом Московским (Зачатьевский, 

Андроников, Чудов и Серпуховской Владычный). 
Сретенский монастырь. Можайский Лужецкий монастырь. 
Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. Преп. Евфросиния Московская. 
Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св. Алексия в распространении 

общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей. 
Пагубные последствия монгольского нашествия для развития духовного образования и 

просвещения. Состояние грамотности в обществе. Образованность духовенства 
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(характеристика). 
Переводная письменность. Афон. Южно-славянское влияние. Сборники. 
Распространение апокрифических сочинений.  
Оригинальная письменность. Поучения и послания. Митрополит Кирилл, Серапион, епископ 

Владимирский, святитель Петр, святитель Алексий, преп. Кирилл Белозерский, святители 

Киприан и Фотий. Святитель Иона. 
Сочинения митрополита Григория Цамвлака.  
Агиографическая литература. Прохор, епископ Ростовский, Епифаний Премудрый, Пахомий 

Логофет и другие авторы. Стиль «плетения словес».  
Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения».  
Хождение на Флорентийский Собориером. Симеона Суздальца. 

Модуль 4. Возрождение церковной жизни после татаро-монгольского нашествия. XIV – XV века 

 

 

 

1.7 

Русская Церковь в правление 

великого князя Иоанна 

Третьего 

 

Митрополит Феодосий (Бывальцев) и его конфликт с московским духовенством. 
Митрополит Филипп Первый. Взаимоотношения с православным Востоком. Новгородская 

проблема. Соблазн униатства и его преодоление в московских и новгородских землях. Брак 

Иоанна Третьего и Зои (Софьи) Палеолог: от папской авантюры к восприятию византийского 

наследия. Новые тенденции в государственно – церковных отношениях. Митрополит Геронтий 

и его конфликты с великим князем. Роль церковной иерархии в освобождении Московской 

Руси от ордынского владычества. 
 

 

 

1.8 Ересь жидовствующих 

Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в новгородских и 

московских пределах. Причины успешности еретической пропаганды. Митрополит Зосима 

Брадатый. Борьба с ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и святителя 

Геннадия Новгородского. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 годов. 

Осуждение ереси и еретиков. Отношение верховной государственной власти к лжеучению и к 

мерам по борьбе с еретиками. 

 

 

 

1.9 
Споры о монастырском 

землевладении 

«Иосифляне » и «нестяжатели». Альтернативные пути развития монашества при отсутствии 

внутреннего антагонизма между последователями двух школ. Преподобные Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий. Внутреннее устроение их обителей. Собор 1503 года и его решения, 

направленные на исправление недостатков в церковной жизни, которые использовались 

еретической пропагандой. Митрополит Симон и его деятельность. Дело архиепископа 

Серапиона Новгородского. 
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Модуль 5. Русская Церковь в правление Иоанна Грозного 

 

 

1.10 Митрополиты Варлаам и 

Даниил 

Чудесное избавление Москвы от нашествия хана Мехмед – Гирея в 1521 году. Дело Василия 

Шемятича и нравственная позиция митрополита. Низложение и ссылка митрополита Варлаама. 

Взаимоотношения нового митрополита Даниила с великим князем Василием Третьим. Развод 

Василия Третьего с Соломонией Сабуровой и вступление в брак с Еленой Глинской. Позиция  

митрополита. Участие митрополита в борьбе придворных партий. Его низложение и ссылка. 

Митрополит Иоасаф (Скрипицын). Продолжение боярской смуты. Низложение митрополита. 
 

 

1.11 
Теория Москва – Третий Рим 

Идея всемирного центра христианской государственности и её адаптация на русской почве. 

Объективные предпосылки, способствовавшие утверждению идеи Москвы, как центра 

православной государственности: османские завоевания, заключение Флорентийской унии, 

падение Константинополя, восприятие византийского наследия Московским государством и 

его юридическое признание Западом. Памятники литературы, повлиявшие на формирование 

теории. Трансформация теории в имперскую и советскую эпохи. 
 

 

1.12 
Церковь в первой половине 

царствования Иоанна 

Грозного 

Личность святителя Макария и его благотворное влияние на юного государя. Венчание на 

царство в контексте теории Москва – Третий Рим. Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 

годов, как знаковое завершение процесса объединения русских земель. Литературная, 

собирательская, кодификаторская деятельность святителя–агиографа.  Великие Минеи–Четьи, 

как опыт создания годичного круга ежедневного назидательного чтения и собрания «всех, 

чтомых на Руси книг». 
 

1.13 
Начало автокефалии Русской 

Церкви 

Рост самосознания русского народа в начале 15 века. Митр. Герасим и Исидор. Флорентийская 

уния и падение Константинополя как повод для автокефалии.  
 

 

1.14 
Стоглавый Собор 1551 года – 

попытка кодификации 

богослужебного строя 

Особенности богослужения Русской Церкви 16 столетия. Норма и инварианты. Решения 

Собора, направленные на исправление нравов духовенства и мирян. Соборы на еретиков 1553 

– 1554 годов. Ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого. Осуждение игумена Арсения. Дело 

дъяка Ивана Висковатого. 
 

 

1.15 
Покорение Казанского 

ханства. Новые перспективы 

миссии 

Поход на Казань, религиозная мотивация и характер похода, покорение Казанского ханства, 

освобождение русских пленников и начало просвещения Казанского края. Собор 1555 года и 

его постановления о ненасильственом характере проповеди. Основание миссионерской 

Казанской епархии. Миссионерское служение святителей  Гурия, Варсонофия и Германа. 

Покорение Астрахани (1556 ) и начало миссии в Нижнем Поволжье. Явление Казанской иконы 

Божией Матери (1579) и последствия чудесного явления в деле миссии. 
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1.16 
Русская Церковь во второй 

половине царствования 

Иоанна Грозного 

Учреждение опричнины. Митрополит Афанасий. Нареченный митрополит св. Герман. Св. 

Филипп – обличитель беззаконий Грозного и жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в 

контексте государственно-церковных отношений в 16 столетии. Митрополит Кирилл. 

Разорение Великого Новгорода. Псковский юродивый Никола Саллос – обличитель грозного 

государя и спаситель Пскова. Митрополит Антоний. Соборы 1573 и 1580 годов. Вопрос о 

церковном землевладении. Митрополит Дионисий. 
 

 

 

 

 

1.17 Духовное просвещение и 

книжность в XVI веке 

Преподобный Максим Грек. Его деятельность в Италии и на Афоне. Переводческие труды на 

Руси. Отношения с московским обществом. Преподобный Максим и митрополит Варлаам. 

Конфликт с митрополитом Даниилом. Осуждение преподобного Максима в 1525 и в 1531 

годах. Характер выдвинутых обвинений. Преподобный Максим Грек и князь-инок Вассиан 

Патрикеев. Литературное наследие преподобного Максима Грека. Его взаимоотношения с 

митрополитом Макарием. 

Церковное искусство. Литературная деятельность, вызванная канонизацией святых на Соборах 

1547 и 1549 годов. Новые жития и богослужебные тексты. Полемическая и обличительная 

литература. Зиновий Отенский «Истины показание». Дидактическая литература. «Домострой» 

протопопа Сильвестра и «Благохотящим царем правительница» Ермолая–Еразма. Историко-

агиографический жанр. «Степенная книга». Начало книгопечатания на Руси. Храмовое 

зодчество. Новые тенденции в иконописи. 
 

 

 

1.18 
Положение православных в 

Литве и Польше с XIII – XVI 

веков 

Дискриминационные меры против православных. Злоупотребление «правом подавания» 

(jusdonandi), как способ подбора кадров высшей церковной иерархии. Униональные тенденции. 

Деятельность ордена иезуитов по подготовке унии. Братства в борьбе за Православие. 

Преподобный Иов Почаевский. Развитие просвещения и регулярного образования. 

Деятельность К. Острожского, А. Курбского, игумена Артемия. Брестский Собор 1596 года. 

Заключение унии. Восстановление иерархии в 1620 году. Деятельность митрополита Петра 

Могилы. 

 
2 семестр 

Модуль 6. Учреждение Патриаршества и патриархи Смутного времени 

2.1 Московская митрополия в 

конце XVI в. Учреждение 

патриаршества 

Св. блгв.  царь Феодор, жизнь и деятельность. Боярин Борис Годунов и его отношения с 

митрополитами Дионисием и Ионой. Визит патриарха Антиохийского Иоакима в Москву. 
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Учреждение Патриаршества в Русской Церкви. Патриарх Иеремия II. 

 

2.2 Патриарх Иов 

Свт. Иов, Патриарх Московский, его церковная деятельность. Миссионерская деятельность 

Русской Церкви в 16 веке. Св. Царевич Димитрий. Епархиальное управление накануне 

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

Патриарх Игнатий.  

 

2.3 Патриарх Гермоген 

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

Филарет Романов. Осада Троице-Сергиева монастыря. Первое и второе ополчение. 

Преодоление смуты. Русская Церковь и Собор 1613 года. Святые смутного времени. 

 Модуль 7. От окончания Смутного времени до избрания патриарха Никона 

 

2.4 
Период 

Междупатриаршества. 

Период Междупатриаршества. Митрополит Казанский Ефрем. Местоблюститель Патриаршего 

Престола митр. Иона Крутицкий. Осуждение епископа Вологодского Игнатия. Книжное дело. 

Споры относительно исправления богослужебных книг. Преп. Дионисий Радонежский и его 

сотрудники. 

 

2.5 Патриарх Филарет 

Личность патриарха. Его отношение к царю Михаилу Федоровичу. Канонические вопросы при 

Патриархе Филарете. Московский Собор 1620г. Вопрос чиноприема инославных. Оправдание 

лаврских справщиков. Попытки организации духовного образования. Расширение пределов 

Патриаршей Области. Формирование системы патриарших приказов, их полномочия и круг 

вопросов. Создание Тобольской епархии.  

 

2.6 Патриархи Иоасаф I и Иосиф 

Личность патриарха Иоасафа. Его служение на Псковской кафедре. «Недерзновенность» к 

Царю. Личность патриарха Иосифа. Особенности его выбора на патрирашество. Патриаршее и  

епархиальное управление, приходская жизнь. Патриаршие послания. Неудачный опыт участия 

Русской Церкви в полемике с протестантами при попытке заключения брака царевны Ирины и 

принца Вольдемара Датского. 

 Модуль 8. Патриарх Никон 

 

2.7 
 

Русская Церковь накануне 

реформ Патриарха Никона 

Личность царя Алексия Михайловича. Русская Церковь в середине 17 века. Духовно-

нравственное состояние русского народа. Злоупотребления в литургической жизни. Движение 

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

отличались от греческих обрядов. Эсхатологические переживания русского народа. Дух 
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 беспоповщины. Старец Капитон. 

 

 

2.8 Реформы Патриарха Никона 

 

Личность Патриарха Никона. Представление о Церкви Патриарха Никона. Представления 

патриарха Никона о взаимоотношениях светской и церковной власти. Патриаршие монастыри, 

как выражение представлений о церковно-государственных взаимоотношениях. Начало 

реформ. Вопрос целесообразности церковных реформ. Патриарх Никон – идеолог реформы 

или средство в руках царя? Первые выступления против реформ. Еп. Павел Коломенский. 

Дальнейший ход реформ. Реформаторские соборы 1654-56гг. Степень участия греческой партии 

в организации и осуществлении реформ. Ошибки Патриарха Никона в деле введения греческих 

обрядов. Страдальцы за «старый обряд». 

 

2.9 

Низложение Патриарха 

Никона и окончание 

жизненного пути 

 

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

попытки осудить Никона силами русских Архиереев. Неудачные попытки осуждения Никона 

соборами русских иерархов. Суд над Патриархом Никоном. Митрополит Газский Паисий 

Лигарид. Патриарх Никон в заточении. Реабилитация Никона Вселенским Патриархом. Смерть 

Никона и погребение.  

 Модуль 9. От Большого Московского Собора до упразднения патриаршества 

 

2.10 
Большой Московский собор 

1666-1667 гг. Патриархи 

Иоасаф II и Питирим 

 

Подготовка к собору. Состав Собора. Первый и второй этапы. Документы собора. 

Постановление о церковных вотчинах. Вопрос увеличения числа кафедр. Суд над лидерами 

раскола. Отмена соборных анафем. Патриарх Иоасаф II – личность и труды. Роль патриарха в 

осуществлении соборных решений. Патриарх Питирим. Жизнь и деятельность до 

патриаршества. Избрание, правление и кончина. 

 

2.11 
Патриарх Иоаким 

Проблемы духовной жизни в последней четверти 17 века. Патриарх Иоаким. Церковные 

соборы 80-х гг. 17 века. Создание богословских школ. Братья  Иоаникий и Софроний Лихуды. 

Иеромонах Симеон Полоцкий. Усиление латинского влияния в Москве. Вопрос о времени 

преложения Святых Даров. Стрелецкий бунт. Литературная деятельность патриарха Иоакима. 

 

2.12 
Патриарх Адриан 

 

Русская Церковь при Патриархе Адриане. Личность патриарха. Служение до патриаршества. 

Избрание. Отношение к петровским реформам. Продолжение богословских споров. Конфликт с 

Петром I. Кончина. 
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2.13 Старообрядческий раскол во 

второй половине XVII века 

Возникновение раскола. Соловецкий монастырь. Самосожжения. Распространение 

старообрядчества. Апологеты «старой веры». Церковные соборы 1677 и 1681 гг. Стрелецкий 

бунт. 12 статей царевны Софьи. Возникновение первых толков и согласий внутри 

старообрядчества: Стародубье, Ветка, беспоповство. Новгородский собор 1694 г. 

 

2.14 
Становление духовного 

образования в Московском 

государстве 

Первые попытки создания образовательной организации. Ртищевское братство. Епифаний 

Славеницкий, Арсений Становский, Симеон Полоцкий. Типографская и Богоявленская школы. 

Школьно-богословские разномыслия. Создание Славяно-греко-латинской академии. 

«Академическая привилегия». Иоанникй и Софроний Лихуды.   

 Модуль 10. Киевская митрополия от Брестского собора до воссоединения с Московским Патриархатом 

 

2.15 
Юго-Западная Митрополия 

после Брестского собора 

 

Полемика, вызванная решениями Бресткого Собора. Положение Православной Церкви после 

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

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

(1617). Преследования православных. Патриаршие экзархи: епископ Гедеон, Кирилл Лукарис и 

князь К.К.Острожский. Личность Иосифа Рутского. Латинизация унии. 

 

2.16 

 

Восстановление высшей 

иерархии в Западно-Русской 

Церкви 

 

 

Посещение Литвы патриархом Иерусалимским Феофаном (1620). Тайное поставление 

митрополита Иова Борецкого и других иерархов. Поддержка казачества. Гетман Сагайдачный. 

Сношения западно-русского  епископата с Москвой. Иосафат Кунцевич. преследование 

православных в Белоруссии. Репрессии в Белоруссии. Переход в унию арх. Мелетия 

Смотрицкого. Непризнание правительством "феофановской иерархии. Постановление нового 

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

Заботы митрополита Петра о духовном просвещении и образовании. Киево-Могилянская 

коллегия (1632). Труды митрополита Петра Могилы. "Православное исповедание веры", 

"Требник", "Известие учительное" и др. Западное влияние. 

 

2.17 Сближение Киевской 

митрополии с Москвой 

 

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

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

мир 1649 года. Уступки православным, сделанные на сейме 1650 года. Продолжение борьбы. 

Белоцерковский договор (1651). Слободская Украина. Переяславская рада (1654). 

Воссоединение Малороссии с Россией. 
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2.18 

 

 

Смуты в управлении 

Киевской митрополией и её 

воссоединение с Московским 

Патриархатом 

 

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

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

местоблюститель. Назначение местоблюстителем. Мефодия Филимонова. Реакция 

митрополита Дионисия. Протесты Константинопольского патриархата. Кончина м.Дионисия 

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

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

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

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

Завершение воссоединения Митрополии с Московским Патриархатом. Поставление 

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

положения Православной Церкви в польско-литовском государстве. 

3 семестр 

Модуль 11. Церковь при Петре Великом 

 

3.1 

 

Учреждение Святейшего 

Синода 

 

Зарождение реформы протестантского образца. Начало господства малороссийского 

епископата. Святейший Правительствующий Синод. Его организация и деятельность при 

Петре I. Духовный регламент. Состояние духовного образования. 

 

3.2 

 

Монастыри и монашество 

 

РПЦ при приемниках Петра I. Секуляризация церковного землевладения. Свщмч. Арсений 

Мациевич. Положение монастырей. Прп. Феодор (Ушаков). Прп. Паисий Величковский. Свт. 

Тихон Задонский. 

 

3.3 

Религиозно-нравственное 

состояние народа и церковная 

жизнь. 

Праведный воин Феодор Ушаков. Блж. Ксения Петербургская. 

Модуль 12. РПЦ в XVIII веке 

 

3.4 

 

Взаимоотношения Церкви и 

государства в 1725 – 1741 гг.  

Время от смерти Петра I до вступления на престол Елизаветы. Положение РПЦ при Екатерине 

I. Изменение положения Синода. Манифест Екатерины I 1726 года. Положение РПЦ при Анне 

Иоанновне  

  

Взаимоотношения Церкви и 

Продолжение Елизаветой Петровной политики Петра I в отношении РПЦ. Реформа 

епархиального управления 1744 года. Открытие новых духовных школ. Указ Петра III о полной 
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3.5 государства в 1741 – 1762 гг. секуляризации церковных недвижимостей 

 

3.6 

 

Взаимоотношения Церкви и 

государства в 1762 – 1801 гг.  

Положение РПЦ при Екатерине II. Указ о церковных владениях, изданный 26 февраля 1764 

года. Положение РПЦ при Павле Петровиче.  

Модуль 13. РПЦ в XIX веке 

 

3.7 

 

РПЦ в XIX в. 

РПЦ при Александре I 

Конфессиональная политика Александра I. Присоединение к Русской Православной Церкви 

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

России. Министерство духовных дел и народного просвещения. Реформа духовной школы. Свт. 

Иннокентий (Смирнов).  

 

3.8 

 

РПЦ при Николае I 

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

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

Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. Введение единоверия. Реформа 

духовной школы. Религиозно – нравственное состояние общества. 

 

3.9 

 

РПЦ при Александре II 

Конфессиональная политика Александра II. Учреждение православных братств. 

Реформирование правового статуса православного духовенства. Реформа духовной школы. Свт. 

Феофан Затворник. 

Модуль 14. РПЦ в конце XIX – начале XIX века 

 

3.10 

 

РПЦ при Александре III 

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

Реформа духовной школы. Церковно-приходская школа. 

Религиозно-нравственное состояние общества. Св. Иоанн Кронштадский. 

 

3.11-3.12 

 

РПЦ в нач. XX в. 

РПЦ при Св. Николае II 

Обсуждение проблемы церковных реформ. Записка 32 петербургских священников. 

Религиозно – философские собрания. Полемика С. Ю. Витте и К. П. Победоносцева. Манифест 

17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Подготовка к созыву Поместного Собора Русской 

Православной Церкви. Предсоборное Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.) Депутаты от 

духовенства в Государственной думе. Русская Православная Церковь и Временное 

правительство. Св. Царственные Страстотерпцы. 

Модуль 15. Церковные институты в Синодальный период 
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3.13 

 

Православное духовенство в 

Синодальный период 

Православное духовенство: приходское, придворное, военное и при русских посольствах за 

рубежом. Епархиальное управление. Консистория. Викариатства. 

 

3.14 

 

Система духовного 

образования в Синодальный 

период 

Состояние духовного образования в XVIII в. Реформа духовного образования (1808-1814). 

Духовное образование при Николае I. Преобразования в системе духовного образования при 

Александре II. Духовная школа в конце XIX - начале XX вв. Церковно-приходская школа в 

России. 

 

3.15 

 

Монастыри и монашество в 

Синодальный период 

Монастыри при Петре I и его преемниках (1700-1762). Секуляризация монастырского 

землевладения. Монастыри в XVIII - начале XX вв. Зарубежные монастыри. Старчество. 

 

Модуль 16. Старообрядчество, сектантство и миссионерская деятельность в Синодальный период 

 

3.16 

 

Старообрядчество и 

сектантство в Синодальный 

период 

Старообрядцы при Петре I и его преемниках (1700-1762). Манифест Екатерины II от 4 декабря 

1762 года. Ужесточение мер по отношению к старообрядцам при Николае I. Положение 

старообрядцев при Александре II. Старообрядцы в конце  XIX - начале XX в. Сектантство в 

Синодальный период. 

 

3.17-3.18 

 

Миссионерская деятельность 

РПЦ в Синодальный период 

Внутренняя миссия. Указ о веротерпимости 17 июня 1773 г. Свт. Макарий (Невский). Русские 

православные миссии за рубежом. Свт. Иннокентий Аляскинский. Свт. Николай Японский. 

Миссия в Корее и Китае. 

4 семестр 

Модуль 17. Церковная жизнь в 1918 – 1921 гг.  

 

4.1-4.2 

 

Поместный Собор РПЦ 

1917—1918 годов 

Поместный Собор 1917—1918 гг. Избрание членов Собора. Руководящие органы Собора. 

Первая сессия Собора (15. VIII—9. XII. 1917). Дискуссия о восстановлении Патриаршества. 

Избрание Патриарха Тихона, его житие. Права и обязанности Патриарха. Избрание 

Священного Синода и Высшего Церковного Совета, круг дел, решаемых ими. Вторая сессия 

Собора (20.1.—20(7). IV. 1918). Постановления об Епархиальном управлении. Положение о 

приходе. Вопрос об единоверии. Канонизация новых святых. Третья сессия Собора (2.VII —20. 

IX. 1918). Определение  о местоблюстителе Патриаршего престола. Другие постановления. 

Прекращение деятельности Собора. 
  

 «Красный террор» 

Октябрьский переворот 1917 года. Реакция Церкви. Послания Патриарха Тихона. Закрытие 

церковных периодических изданий. Участь духовных школ. Указ о самоуправлении епархий. 
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4.3 

 

Деятельность братств.  

Модуль 18. Антицерковные компании советской власти  

4.4 Кампания по вскрытию св. 

мощей в 1918 – 21 гг. 

Цели и задачи кампании по вскрытию св. мощей. Изъятие и уничтожение св. мощей. Обретение 

св. мощей.  

4.5 Кампания по изъятию 

церковных ценностей 

Голод 1921 года. Ход и результаты кампании.  Процессы над духовенством в Петрограде и 

Москве.  

Модуль 19. Обновленческий раскол  

 

4.6 

 

Модернистские тенденции в 

РПЦ в начале XX века 

Модернистские тенденции в РПЦ в начале XX века. «Религиозно – философские собрания». 

Группа «32 священников». «Всероссийский союз демократического православного духовенства 

и мирян». Саратовское «Общество церковных реформ».  

 

4.7-4.8 

 

Обновленческий раскол 

Голод 1921г. и зарождение обновленческого раскола. Обновленческое ВЦУ. Основные 

обновленческие группы. Первый и Второй обновленческий собор. Обновленчество в 1930-е 

годы. Конец обновленчества. 

Модуль 20. Церковная жизнь в 1920-х – 1930-х гг. 

 

4.9 

Церковная жизнь в  1923—

1928 годах 

РПЦ после освобождения Патриарха Тихона. Свщмч. Архиеп. Иларион (Троицкий). 

«Завещание» патр. Тихона. Местоблюстительство. Свящмч. Митр. Петр (Полянский), его арест. 

4.10-4.11 Расколы в Русской Церкви «Григорианский», «Иосифлянский», «Викторианский», «Непоминающие», «Истинно-

православные христиане», «Даниловский» и «Мечевский». 

4.12 Церковная жизнь в  1929—

1936 годах 

Законодательство о культах 1929 г. Массовые закрытия церквей и монастырей.  

Местоблюстительство митрополита Сергия (Страгородского).  

Модуль 21. РПЦ накануне и в годы ВОВ 

 Церковная жизнь в  1936—

1941 годах 

Роспуск Св. Синода. Репрессии. Деятельность «Союза воинствующих безбожников». 

Присоединение к СССР Западных Украины и Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины и 
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4.13-4.13 Прибалтики и положение там Православной Церкви. 

 

4.15 

РПЦ во время Великой  

Отечественной войны. 

Патриотическая деятельность 

Московской Патриархии. 

Церковь в начале Великой Отечественной войны. Патриотическая деятельность Московской 

Патриархии. Рост религиозности в советском обществе. Исп. Архиеп. Лука (Войно-

Ясенецкий). Церковная жизнь в блокированном Ленинграде.  

Модуль 22. Церковно-государственные отношения в годы ВОВ 

 

4.16 

Церковь на оккупированной 

территории 

Церковь на оккупированной территории: церковная политика Рейха, Псковская Духовная 

миссия, Церковь в Белоруссии, на Украине, в Карелии, на Северном Кавказе и в центральной 

России. 

 

4.17-4.18 

Изменение отношений между 

государством и РПЦ в годы 

ВОВ. 

Изменение отношений между государством и РПЦ. Открытие храмов. Встреча иерархов РПЦ с 

И. В. Сталиным. Собор 1943 г. и избрание Патриарха Сергия. Нормализация отношений с Гру-

зинской Православной Церковью.  

5 семестр 

Модуль 23. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ I. Ч. 1 

 

5.1 

Церковно-государственные 

отношения в 1945-46 гг.  

Поместный Собор 1945 г. Патриарх Алексий. Нормализация церковно-государственных 

отношений. Воссоединение униатов с РПЦ. Деятельность Совета по делам РПЦ. 

5.2-5.3 Церковно-государственные 

отношения в 1947-48 гг. 

Первые признаки охлаждения государственно-церковных отношений. Попытки возрождения 

атеистической пропаганды.  

Модуль 24. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ I. Ч. 2 

 

5.4-5.5 

 

Международная деятельность 

Московской Патриархии 

Консолидирующая роль Русской Церкви в антифашистском движении славянских народов на 

Балканах. Взаимоотношения с Англиканской Церквью, Поместными Православными Церквями 

и древними Церквями Востока. Заграничные Миссии РПЦ. Воссоединение русских эми-

грантских приходов. 

  

Русская Православная 

Гонения 1956 – 64 гг. Изменения в «Положении об управлении Русской Православной Церкви». 

Церковные диссиденты и религиозное состояние общества. Биография Святейшего Патриарха 






