
 

Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования 

«ЯКУТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

 

 

 

       

 

  УТВЕРЖДАЮ 

проректор 

по учебной работе 

Якутской духовной семинарии 

священник Виталий Беликов 

 

 

________________________________ 

«31»           августа                   2021 г. 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

История Русской Православной Церкви 

 

по направлению подготовки  

48.03.01 ТЕОЛОГИЯ 

  

профиль «Православная теология» 

 

Уровень образования: Бакалавриат 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

г. Якутск, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Архиепископ Роман (Лукин Алексей Александрович)
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.09.2022 01:08:37
Уникальный программный ключ:
daa65606b61a16e6eac39501fb0263383b353cbc



 

Рабочая программа дисциплины Б1.0.04.03 «История Русской Православной Церкви» 

разработана в соответствии с ФГОС ВО 3++  48.03.01 Теология 

 

Составлена на основе единого учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденной Ученым советом Якутской 

духовной семинарии от «31» августа 2021 г. № 1 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании общеобразовательных и церковно-

исторических дисциплин (Протокол № 9/5 от «20» мая 2021 г.). 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Занимаемая 

должность  

Подпись 

1. Корнильцев А.Н.  ст.преподаватель  

 

 

Заведующий кафедрой: ______________ Залуцкая С.Ю. к.п.н, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» предназначена для студентов 2,3 и 4-го 

курсов, у которых уже имеются систематические знания в области Истории Древней Церкви и Истории 

Отечества, полученных в ходе обучения на предыдущих курсах. Курс находится в тесной взаимосвязи 

со специальными дисциплинами, такими, как «История древней Церкви», «Догматическое богословие», 

«Литургика», «Русская Патрология» и др., являясь одновременно исторической и богословской 

дисциплиной. Курс «История Русской Православной Церкви» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология; 

• учебным планом Семинарии по образовательной программе 48.03.01 Теология, утверждённой в 
2021 году. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса состоит в формировании у студентов целостного и объективного представления об 

истории Русской Православной Церкви с IX по XX век. 

Исходя из этого, задачи изучения дисциплины предстают в следующем виде: 

• изучение основных исторических фактов и тенденций, их взаимосвязь; 

• формирование представления об истории Русской Православной Церкви как исторической и 
церковной науке, 

• знакомство с основами методологии, базовыми навыками исторического исследования и работы 
с источниками и литературой для формирования объективной оценки событий; 

• выделение аспектов государственно-церковных отношений, определение основных тенденций; 

• определение связи изучаемых событий с гражданской историей, современной церковной и 
исторической ситуацией; 

• формирование представлений об исторических прецедентах решения проблем, возникающих в 
церковной среде; 

• определение взаимосвязи с современной церковной жизнью, которая должна пониматься частью 
развивающегося исторического процесса. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

«История Русской Православной Церкви» (Б1.О.04.03) входит в модуль «Церковно-

исторические дисциплины», который обеспечивает изучение истории избранной религиозной традиции, 

обязательной части Блока 1. ООП по направлению 48.03.01. Теология и изучается на 4,5,6,7 и 8 

семестрах. 

Курс рассчитан на 11 ЗЕТ (396 ч.), 180 часов аудиторных занятий - (лекции 60 часов) + 

(практические занятия 120 часов) и 171 час отводится на самостоятельную работу студентов, 45 часов 

отводится на экзамен. На 4 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов отведено на лекции, 24 часа на 

практические занятия, 36 на самостоятельную работу. На 5 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов 

отведено на лекции, 24 часа на практические занятия, 9 на самостоятельную работу, 27 выделено на 

подготовку к экзамену. На 6 семестр отведено 3 ЗЕТ, из которых 12 часов отведено на лекции, 24 часа 

на практические занятия, 72 на самостоятельную работу. На 7 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 

часов отведено на лекции, 24 часа на практические занятия, 18 на самостоятельную работу, 18 выделено 

на подготовку к экзамену. На 8 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов отведено на лекции, 24 часа 

на практические занятия, 36 на самостоятельную работу. 

Дисциплинами, на которых осуществляется предварительная подготовка обучающихся, являются: 

«История Древней Церкви», «История России», «Церковнославянский язык». 

Изучается во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Русская литература», «История 

Западных исповеданий и сравнительное богословие», «Каноническое право», «Русская патрология», 

«Русская религиозная философия», «Новейшая история западных исповеданий», «История  



 

Поместных Церквей», «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений 

РПЦ». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Церковь, государство и общество», «Новейшие нормативные документы Русской 

Православной Церкви». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 
Способен применять базовые 

знания теологических 

дисциплин исторического 

характера при

 решении 

теологических задач. 

ОПК-3.1 
Имеет базовые представления о 

характере и типах 

исторических источников, 

сведения о наиболее важных 

источниках церковной истории и 

общее их содержание. 

Знать: 
имена исследователей, 

оставивших наиболее заметный 

след в историографии, названия 

их произведений; названия 

источников по истории Русской 

Православной Церкви. 

Уметь: 
излагать основные положения, 

высказанные авторами 

классических произведений по 

истории Русской Церкви. 

Владеть: 
классификацией источников по 

истории Русской Православной 

Церкви. 

ОПК-3.2 
Обладает навыком чтения 

научной исторической 

литературы и имеет 

представления о наиболее 

важных трудах по истории 

Церкви. 

Знать: 
основные современные 

научные публикации и 

исследования по истории 

Русской Церкви. 

Уметь: 
критически осмыслять 

содержание научные изданий по 

истории Русской Церкви. 

Владеть: 
навыком толкования и 

интерпретации теоретического 

материала междисциплинарного 

характера. 

ОПК-3.3 
Знает основные события и 

явления истории Церкви, 

истории Русской Церкви, 

истории Поместных 

Православных Церквей, 

истории западных 

исповеданий. 

Знать: основные события и 

явления истории Русской Церкви. 

Уметь: 
Соотносить различные события 

между собой в 

хронологическом отношении. 

  



 

  

Владеть: 
представлением о хронологии как 

научной категории. 

ОПК-3.4 
Умеет формулировать 

проблемы в церковно-

исторических дисциплинах, 

выявлять  причинно--

следственные связи между 

событиями и явлениями в 

историиЦеркви, включая 

историю богословия. 

Знать: 
основную проблематику 

исторических исследований в 

области истории Русской 

Церкви. 

Уметь: 
выявлять причинно-

следственные связи между 

событиями в области русской 

церковной истории. 

Владеть: 
понятийным аппаратом 

церковно-исторических 

дисциплин. 

ОПК-3.5 
Понимает специфику истории 

Церкви как богословской 

дисциплины (цели, принципы и 

подходы, место в богословии). 

Знать: 
основные подходы к изучению 

истории Русской Церкви. 

Уметь: 
определять богословские 

аспекты исторических событий. 

Владеть: 
специфическими особенностями

 подходов к 

изучению истории Русской 

Церкви. 

ОПК-5 
Способен при решении 

теологических задач учитывать 

единство теологического 

знания и его связь с 

религиозной традицией. 

ОПК-5.1 
Осознает сущностные черты 

богословского знания: 

укорененность в Откровении, 

церковность, несводимость к 

философским и иным 

рациональным построениям. 

Знать: 
сущностные черты 

богословского знания. 

Уметь: 
приложить сущностные черты 

богословского знания к 

историческим процессам. 

Владеть: 
навыками анализа 

исторических событий с точки 

зрения религиозной традиции. 

ОПК-5.2 
Понимает соотношение 

духовного опыта Церкви, 

личной религиозности и 

академического богословия. 

Знать: 
основные черты духовного 

опыта Церкви и личной 

религиозности. 

Уметь: 
отличать проявления личной 

религиозности от опыта 

церковной традиции. 

Владеть:   



 

 
  

приемами исследования 

исторических событий с точки 

зрения академического 

богословия. 

ОПК-5.3 
Понимает соотношение 

библейского, вероучительного, 

исторического и практического 

аспекта в богословии. 

Знать: 
различие в подходах к 

изучению богословия с 

вероучительной, исторической и 

практической точки зрения. 

Уметь: 
отличать различные аспекты в 

богословии. 

Владеть: 
терминологическим аппаратом 

различных сторон богословского 

знания. 

ОПК-5.4 
Знаком с методологической 

спецификой научно 

богословского исследования. 

Знать: 
специфические приемы научно-

богословского исследования. 

Уметь: 
применять основные приемы 

научно-богословского 

исследования. 

Владеть: 
терминологическим аппаратом 

научно-богословского 

исследования. 

ОПК-5.5 
Способен применять полученные 

знания при проведении 

богословского анализа. 

Знать: 
основные междисциплинарные 

понятие и категории, 

необходимые для 

осуществления богословского 

анализа исторических событий. 

Уметь: 
осуществлять оценку 

исторических явлений с точки 

зрения богословия. 

Владеть: 
основными приемами и 

методами богословского 

анализа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Сем. Нед. 
Аудит. 

СР Вид занятия 
Лек Пр 

РАЗДЕЛ I. 
ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (IX - XIII ВВ.) 

1. 
Введение в предмет. Христианство в пределах нашего 

Отечества до образования Русской Церкви при св. 

равноапостольном князе Владимире. 

4 1-2 2 2 4 Лекция Семинар 

2. 
Крещение Руси и распространение христианской 

веры. 
4 3-4 1 3 4 

Лекция Семинар 

3. 
Устройство Русской Церкви. Церковное управление. 

Духовное просвещение. 
4 5 1 1 2 

Лекция Семинар 

4. 
Богослужение в Русской Церкви в домонгольский 

период. Христианская жизнь. 
4 6 

 

2 2 Семинар 

РАЗДЕЛ II. 
МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (XIII - СЕР. XV ВВ.) 

5 
Нашествие монголов и влияние его на образование 

нового центра церковной жизни. 
4 7 2 

 

2 Лекция 

6 
Церковное управление и иерархия в Северной Руси в 

XIII - первой пол. XIV вв. 
4 8 1 1 4 

Лекция Семинар 

7 
Церковное управление и иерархия в Северной Руси во 

второй пол. XIV - XV вв. 
4 

9 

10 
1 3 4 Лекция Семинар 

8 
Православие и католичество в Галицко-Волынском 

княжестве. Православие и католичество в Литве. 
4 11 

 

2 2 Семинар 

9 
Церковное управление и иерархия. Богослужение. 

Христианская жизнь. Духовное просвещение. 
4 12 

 

2 2 Семинар 

РАЗДЕЛ III. 
АВТОКЕФАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (СЕР. XV - XVI В.) 

10 

Русская Церковь в правление в. кн. Иоанна III и в. кн. 

Василия III. Ересь жидовствующих. Споры о 

монастырском землевладении. Теория «Москва - 

третий Рим». 

4 13 1 1 2 Лекция Семинар 

11 

Церковь в первой половине царствования Иоанна 

Грозного. Стоглавый Собор 1551 года - попытка 

кодификации богослужебного строя. 

4 14 1 1 2 Лекция Семинар 

12 

Покорение Казанского ханства. Новые перспективы 

миссии. Русская Церковь во второй половине 

царствования Иоанна Грозного. Духовное 

просвещение и книжность в Московской Руси. 

Церковное искусство. 

4 15 1 1 2 Лекция Семинар 

13 
Православие в Литве и Польше в первой пол. XV-XVI 

вв. 
4 16 1 1 2 Лекция Семинар 

14 Православие в Литве и Польше в XVII вв. 4 17 
 

2 2 Семинар 
 

Промежуточная аттестация 4 18 
 

2 2 
Зачёт с оценкой 

РАЗДЕЛ IV. 
ПАТРИАРШИЙ ПЕРИОД (XVII В.) 

15 Установление патриаршества 5 1 2 
 

1 Лекция 

16 
Русская Церковь при Святейших Патриархах Иове и 

Гермогене. Начало смутного времени. 
5 2-4 2 4 1 Лекция Семинар 

  



 

 

17 
Русская Церковь при Святейшем Патриархе Филарете. 

Книжная справа 
5 5-8 2 6 2 Лекция Семинар 

18 
Русская Церковь при Святейших Патриархах Иоасафе 

I и Иосифе. 
5 

9 

11 
2 4 2 Лекция Семинар 

19 
Русская Церковь при Святейшем Патриархе Никоне. 

Раскол. 
5 

12 

15 
2 6 2 Лекция Семинар 

20 
Русская Церковь при Святейших Патриархах Иоасафе 

II, Питириме, Иоакиме, Адриане 
5 

16 

18 
2 4 1 Лекция Семинар 

 

Промежуточная аттестация 5 
   

27 Экзамен 

РАЗДЕЛ V. 
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (XVIII - НАЧ.ХХ ВВ.) 

21 
Русская Православная Церковь в эпоху Петра I и 

преемников. Синодальная реформа 
6 1-2 2 2 8 

Лекция Семинар 

22 
Русская Православная Церковь в годы дворцовых 

переворотов 
6 3-4 1 3 8 

Лекция Семинар 

23 
Русская Православная Церковь в царствование 

Екатерины II. 
6 5-6 2 2 8 

Лекция Семинар 

24 
Русская Православная Церковь в царствование Павла 

I. 
6 7 1 1 4 Лекция Семинар 

25 Русская Православная Церковь при Александре I 6 8-9 1 3 8 
Лекция Семинар 

26 Русская Православная Церковь при Николае I 6 
10 

11 
1 3 8 

Лекция Семинар 

27 Русская Православная Церковь при Александре II 6 
12 

13 
1 3 8 

Лекция Семинар 

28 Русская Православная Церковь при Александре III 6 
14 

15 
1 3 8 

Лекция Семинар 

29 Русская Православная Церковь при Николае II 6 
16 

17 
2 2 8 

Лекция Семинар 
 

Промежуточная аттестация 6 18 
 

2 4 
Зачёт с оценкой 

РАЗДЕЛ VI. 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (С НАЧ. ХХ В.) 

30 Церковь при Временном правительстве. 7 1 2 
 

1 Лекция 

31 Московский Собор 1917-1918 гг. 7 2-3 2 2 2 
Лекция Семинар 

32 Российская Церковь в 1917-1921 гг. 7 4-5 1 3 2 
Лекция Семинар 

33 Российская Церковь в 1917-1925 гг. 7 6-7 1 3 2 
Лекция Семинар 

34 
Российская Церковь при патриаршем 

местоблюстителе митрополите Петре 
7 8-9 1 3 2 

Лекция Семинар 

35 
Первое заместительство митрополита Сергия 

(Страгородского) 
7 

10 

11 
1 3 2 Лекция Семинар 

36 
Новый курс митрополита Сергия (Страгородского) и 

реакция на него Российской Церкви 
7 

12 

13 
1 3 2 Лекция Семинар 

37 
Российская Церковь в годы второго 

заместительство митрополита Сергия 
7 

14 

15 
1 3 2 Лекция Семинар 

38 
Российская Церковь в 1936-1939 гг. Большой террор и 

предвоенные годы 
7 

16 

17 
1 3 2 Лекция Семинар 

39 
Положение Православной Церкви на территориях, 

отошедших от Российской империи 
7 18 1 1 1 

Лекция Семинар 
 

Промежуточная аттестация 7 
   

18 Экзамен 

40 Русская Церковь в годы Второй мировой войны 8 1-2 2 2 4 
Лекция Семинар   



 

 

41 

Русская Церковь в последние годы сталинского 

правления и в период государственного 

междувластия (1945-1958 гг.) 

8 3-4 1 3 4 Лекция Семинар 

42 
Русская Церковь в годы хрущёвских гонений (1958-

1964 гг.) 
8 5-6 2 2 4 

Лекция Семинар 

43 Русская Церковь в 1964-1985 гг. 8 7-8 2 2 4 
Лекция Семинар 

44 
Русская Церковь в последние годы 

коммунистического режима 
8 

9 

10 
1 3 4 Лекция Семинар 

45 Русская Церковь в эмиграции 8 
11 

12 
2 2 4 

Лекция Семинар 

РАЗДЕЛ VII. 
НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД (С КОН. ХХ В.) 

46 Русская Церковь в 1992-2008 гг. 8 13 1 1 2 
Лекция Семинар 

47 Духовное просвещение и богословие в 1917-2008 гг. 8 14 1 1 2 
Лекция Семинар 

 

Промежуточная аттестация 8 15 
 

2 2 
Зачёт с оценкой 

 

Итого 6 
 

60 120 171 396  

2.2. Содержание дисциплины 

№ Наименование разделов и тем Содержание 

II КУРС РАЗДЕЛ I. ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (IX - XIII ВВ.) 

1.1 

Тема 1. Введение в предмет. 
Христианство в пределах 

нашего Отечества до 
образования Русской Церкви при 

св. равноапостольном князе 
Владимире. 

История Русской Православной Церкви как наука. Предмет, 

цели и задачи курса. Связь с другими науками. 

Периодизация истории РПЦ. Источники по истории РПЦ. 

Историография истории РПЦ. 

Христианство на Руси до св. князя Владимира. Предание о св. 

апостоле Андрее Первозванном. Христианство в Северном 

Причерноморье, Крыму, на Кавказе в I-X вв. Свв.равноапп. 

Кирилл и Мефодий - просветители славян. «Фотиево крещение» 

Руси. Крещение св. княгини Ольги. 

1.2 

Тема 2. 
Крещение Руси и 

распространение христианской 
веры. 

Положение христиан при князьях Святославе, Ярополке, 

Владимире. Деятельность латинских миссионеров на Руси в X в. 

Распространение христианства после кн. Владимира. Позиция

 Церкви в междоусобной борьбе князей. 

Распространение христианской веры на Руси. Учреждение 

епархий. Первые святые Русской Церкви. 

1.3 

Тема 3. 
Устройство Русской Церкви. 

Церковное управление. Духовное 
просвещение. 

Русская митрополия. Взаимоотношения Киевских 

митрополитов с Константинопольскими патриархами. 

Правовой статус Церкви в Древней Руси. Княжеские уставы. 

Епархиальное устройство Русской Церкви в Киевский период. 

Первые памятники русской христианской письменности: 

канонические, гомилетические, агиографические. 

1.4 

Тема 4. 
Богослужение в Русской Церкви 

в домонгольский период. 
Христианская жизнь. 

Богослужебные особенности в Киевский период. Святыни, 

праздники, богослужебные книги, обряды. Начало 

монашества на Руси. Киево-Печерский монастырь. 

РАЗДЕЛ II. 
МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (XIII - СЕР. XV ВВ.) 

2.1 Тема 5. 
Нашествие монголо-татар на Русь, последствия для жизни 

Церкви. Перемещение центра церковной жизни на Северо- 



 

 

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

восток Руси. Борьба с католической экспансией на Северо- 

западе. Отношение монгольских завоевателей к Русской Церкви. 

Мученики периода монголо-татарского ига. Взаимоотношения

 церковной иерархии с Ордой. 

Православная проповедь в Орде и её последствия. 

Исламизация татар. Христианские мученики в Орде. 

2.2 

Тема 6. 
Церковное управление и 

иерархия в Северной Руси в XIII 
- первой пол. XIV вв. 

Митрополит Кирилл II. Стабилизация церковной жизни. 

Владимирский Собор 1274 г. Митрополит Максим. Перенесение 

митрополичьей резиденции во Владимир. Киевский Собор 1284 

г. Церковная и государственная деятельность св. князя 

Александра Невского и политика Даниила Галицкого,

 последствия последней. Роль 

митрополитов в уврачевании нравов русского народа и недугов 

церковной жизни. Митрополит Пётр. История поставления.

 Собор в Переславле-Залесском в 1311. 

Церковная деятельность митрополита Петра, поддержка 

интеграционной политики Московских князей. Перенос 

митрополичьей резиденции в Москву. Митрополит Феогност. 

Деятельность митрополита по сохранению единства Русской 

Церкви. 

2.3 

Тема 7. 
Церковное управление и 

иерархия в Северной Руси во 
второй пол. XIV - XV вв. 

Святитель Алексий во главе Русской Церкви, государственная 

деятельность митрополита, труды по объединению Руси. 

Церковные смуты по кончине св. Алексия, причины и 

последствия. Митрополит Киприан во главе Московской 

митрополии. Ересь стригольников. Церковная деятельность 

митрополита Фотия. Митрополит Герасим. Митрополит Исидор.

 Ферраро-Флорентийский собор. Изгнание 

митрополита. 

2.4 

Тема 8. 
Православие и католичество в 

Галицко-Волынском 
княжестве. Православие и 

католичество в Литве. 

Учреждение Литовской митрополии. Возобновление 

Галицкой митрополии. Взаимоотношения с великих князей 

Литовских с митрополитом в Москве и поставление 

митрополита Григория в Литву. 

2.5 

Тема 9. 
Богослужение. Христианская 
жизнь. Духовное просвещение. 

Деятельность митрополитов Киприана и Фотия по 

упорядочению богослужения. Преподобный Сергий 

Радонежский и распространение монастырей. Церковная 

письменность. 

РАЗДЕЛ III. 
АВТОКЕФАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (СЕР. XV - XVI В.) 

3.1 

Тема 10. 
Русская Церковь в правление в. 

кн. Иоанна III и в. кн. Василия III. 
Ересь жидовствующих. 
Споры о монастырском 

землевладении. Теория «Москва 
- третий Рим». 

Биография святителя Ионы. Избрание и поставление 

митрополита Ионы, канонические и политические 

последствия. Значение Московского Собора 1441 г. 

Постепенное изъятие церковных областей юго-западной Руси из 

юрисдикции митрополита всея Руси. Литовская и Галицкая 

митрополии. Митрополит Григорий Болгарин. Московский 

Собор 1459 г. 

3.2 

Тема 11. 
Церковь в первой половине 

царствования Иоанна Грозного. 
Стоглавый Собор 1551 года - 

попытка кодификации 
богослужебного строя. 

Взаимоотношения Церкви и государства в период княжения 

Иоанна III. Появление и развитие идеи «Москва - Третий Рим». 

Митрополит Феодосий (Бывальцев). Митрополиты Филипп I, 

Геронтий, Зосима, Симон. Собор 1503 г. Ересь жидовствующих. 

Собор 1504 г. Спор о монастырских землевладениях: 

«иосифляне» и «нестяжатели». 

3.3 

Тема 12. 
Покорение Казанского ханства. 

Новые перспективы миссии. 
Русская Церковь во второй 

половине 

Отношения высшей светской и церковной властей в период 

княжения Василия III и боярский смут. Митрополит Варлаам. 

Собор 1520 г. Жизнь и труды прп. Максима Грека. Митрополит 

Даниил. Соборы 1525 и 1531 гг. Митрополит Иоасаф. 

  



 

 
 

царствования Иоанна Грозного. 
Духовное просвещение и 

книжность в Московской Руси. 
Церковное искусство. 

 

3.4 
Тема 13. 

Православие в Литве и Польше в 
первой пол. XV-XVI вв. 

Биография святителя Макария до поставления на 

митрополичий престол. Отношения митрополита Макария с 

боярской администрацией. Отношения митр. Макария с 

вел.кн.Иваном Васильевичем, помазание на царство. Русская 

Церковь под управлением митрополита Макария. Соборы 

Русской Церкви, созванные при митр. Макарии. 

3.5 
Тема 14. Православие в Литве и 

Польше в XVII вв.. 

Личность царя Ивана Васильевича. Его взгляды на природу 

власти. Отношение к вере и Церкви. Митрополит Афанасий. 

Нареченный митрополит Герман. Митрополит Филипп II 

(Колычев). Возведение на кафедру. Конфликт с царем. Удаление 

с кафедры и ссылка. Мученическая кончина. Митрополит 

Кирилл. Митрополит Антоний. Соборы 1573и 1580 гг. 

Митрополит Дионисий. Собор 1584 г. 

III КУРС РАЗДЕЛ IV. ПАТРИАРШИЙ ПЕРИОД (XVII В.) 

4.1 
Тема 15. 

Установление патриаршества 

Предпосылки к учреждению патриаршества в Русской Церкви. 

История учреждения патриаршества, роль в этом процессе 

царской власти. Избрание и поставление святителя Иова. 

Митрополит Иов. Биография до избрания на патриарший 

престол. Святейший патриарх Иов во главе Русской Церкви. 

Иерархический строй Русской Церкви. Положение и права 

московского Патриарха. Царь Борис, его роль в истории Русской 

Церкви. - Русская духовная литература XVI в. 

4.2 

Тема 16. 
Русская Церковь при Святейших 
Патриархах Иове и Гермогене. 

Начало смутного времени 

Политический кризис в Русском государстве. Самозванцы. 

Служение родине Святейшего Патриарха Иова в период смуты. 

«Патриарх» Игнатий. 

Патриарх Гермоген. Стояние за веру отечество. Роль Русской 

Православной Церкви в сохранении Русского государства. 

Патриотическая деятельность монастырей. Период 

междупатриаршества. 

4.3 

Тема 17. 
Русская Церковь при Святейшем 
Патриархе Филарете. Книжная 

справа 

Биография святителя Филарета до поставления на 

патриарший престол. Церковно-государственные отношения в 

период патриаршества Святейшего Патриарха Филарета. 

Русская Церковь под управлением патриарха Филарета. Собор 

1620 года. Значение для Церкви трудов патриарха Филарета. 

4.4 Тема 18. 
Русская Церковь при Святейших 
Патриархах Иоасафе I и Иосифе 

Отношение государства к Церкви при патриархах Иоасафе и 

Иосифе. Патриарх Иоасаф I. Патриарх Иосиф. Книгоиздание. 

Книжная справа. Кружок «ревнителей благочестия», его 

деятельность. Уложение царя Алексея Михайловича и его 

влияние на положение Церкви. Монастырский приказ 

4.5 
Тема 19. 

Русская Церковь при Святейшем 
Патриархе Никоне. Раскол 

Биография Никона до восшествия на патриарший престол. 

Патриарх Никон во главе Русской Церкви. Отношения 

патриарха с царем Алексеем Михайловичем. Удаление из 

Москвы. Собор 1660 г. Суд над патриархом Никоном. Ссылка. 

Собор 1666-1667 гг. Старообрядческий раскол. 

4.6 
Тема 20. 

Русская Церковь при Святейших 
Патриархах Иоасафе II, 

Питириме, Иоакиме, Адриане 

Церковно-государственные отношения при Святейших 

Патриархах Иоасафе, Питириме, Иоакиме, Адриане. 

Образование Славяно-греко-латинской академии. Духовно-

нравственное состояние русского народа накануне реформ 

Петра I. Споры о времени преложения Святых Даров. 

Старообрядчество. 

IV КУРС   



 

РАЗДЕЛ V. 
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (XVIII- нач. XX вв.) 

5.1 

Тема 21. 
Русская Православная Церковь в 

эпоху Петра I и преемников. 
Синодальная реформа 

Отношение Петра I к вере и Церкви. Русская Церковь в годы 

местоблюстительства. Церковная реформа. Духовный 

регламент. Духовная Коллегия - Святейший Синод. Состав, 

статус, устройство, функционирование. Жизнь Церкви в данный 

период. Стремление к секуляризации при Петре Великом и его 

наследниках. Антипротестантская деятельность митр. 

Стефана (Яворского). 

5.2 

Тема 22. 
Русская Православная Церковь в 

годы дворцовых переворотов 

Святейший Синод и церковно-государственные отношения в 

эпоху Анны Иоанновны. Личная религиозность императрицы. 

«Архиерейские процессы». Императрица Елизавета Петровна, 

её отношение к вере и Церкви. Святейший Синод в царствование 

Елизаветы Петровны. Реставрация института обер-прокурора. 

Император Петр III, его отношение к Церкви. Секуляризация 

церковных имений. Ответ Церкви «веку Просвещения»: 

творения Паисия Величковского. 

5.3 

Тема 23. 
Русская Православная Церковь в 

царствование Екатерины II 

Отношение императрицы Екатерины II к православию и Церкви, 

церковная политика. Деятельность Святейшего Синода и

 взаимоотношения с Обер-прокурорами. 

Выдающиеся иерархи эпохи. Секуляризация церковных имений. 

Дело священномученика Арсения (Мацеевича). Введение 

«штатов». 

5.4 
Тема 24. 

Русская Православная Церковь в 
царствование Павла I 

Император Павел I, отношение к вере и Церкви. Церковная 

политика императора, отношение к другим конфессиям. 

Деятельность ордена иезуитов в России. Указ о 

престолонаследии. Платон (Левшин) и начало единоверия. 

5.5 
Тема 25. 

Русская Православная Церковь 
при Александре I 

Император Александр I, его отношение к Церкви, эволюция 

религиозных взглядов. Деятельность Святейшего Синода и 

иерархии. Обер-прокуроры институциональные изменения и 

деятельность. Двойное министерство. Реформа духовного 

образования. Конфессиональная политика императора. 

Присоединение Грузинской Церкви. Деятельность 

Библейского общества 

5.6 

Тема 26. 
Русская Православная Церковь 

при Николае I 

Отношение императора Николая I к вере и Церкви. Деятельность 

Святейшего Синода и важнейшие иерархи эпохи. Обер-

прокуроры Святейшего Синода, их деятельность и отношения с 

членами Синода. Реформа духовного образования графа 

Протасова. Устав духовных консисторий 1841 года - начало 

нового периода в истории епархиального управления. 

Старообрядцы в период правления Николая I, создание 

Белокриницкой иерархии. 

5.7 

Тема 27. 
Русская Православная Церковь 

при Александре II 

Отношение императора Александра II к Церкви. Святейший 

Синод и архиереи важнейших епархий. Обер-прокуроры 

Святейшего Синода их деятельность и отношения с иерархией в 

1855-1881 гг. Проекты церковных реформ 1860-1870-х гг. 

Реформа духовного образования 1867-1869 гг. Перевод Библии 

на русский язык. Святители Игнатий Брянчанинов и Феофан 

Затворник. Обсуждение вопроса о созыве собора в середине XIX 

в. 

5.8 
Тема 28. 

Русская Православная Церковь 
при Александре III 

Отношение императора Александра III к вере и Церкви. Иерархи 

столичных кафедр. Обер-прокурор Святейшего Синода. К.П. 

Победоносцев, церковная деятельность. 

Реформа духовных учебных заведений. Участие Церкви в 

народном просвещении. Церковно-приходские школы. Св. прав. 

Иоанн Кронштадтский. Его жизнь, церковное служение, 

значение для истории Церкви. 

5.9 
Тема 29. 

Русская Православная Церковь 
при Николае II 

Деятельность Святейшего Синода и архиереи столичных кафедр 

времён правления императора Николая II. Обер- прокуроры 

Святейшего Синода в 1894-1917 гг. Вопрос о   



 

 
  

созыве Собора. Опрос епархиальных архиереев по вопросу о 

церковной реформе. Первая русская революция 1905-1907 гг. и 

нестроения в духовных школах. Состояние духовных учебных 

заведений. Канонизация святых при Николае II. Церковь и 

общество. Толстой и Церковь. Миссионерство 

РАЗДЕЛ VI. 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (С НАЧ. ХХ В.) 

6.1 Тема 30. Церковь при Временном 
правительстве 

Февральская революция. Отношение архиереев и 

духовенства. Временное правительство. Октябрьский 

переворот. 

6.2 
Тема 31. Московский Собор 1917-

1918 гг. 
Первая сессия Собора. Восстановление патриаршества. Вторая и 

третья сессии Собора. Результаты. 

6.3 
Тема 32. Российская Церковь в 

19171921 гг. 

Церковь и коммунистическое государство. 1917-1921 гг. 

Церковная ситуация на Украине. Церковная жизнь на 

территориях, занятых белыми армиями. 

6.4 
Тема 33. Российская Церковь в 

19211925 гг. 
Кампания по изъятию церковных ценностей. Начало 

обновленческого раскола. Церковное управление в 1923-1925 гг. 

6.5 

Тема 34. 
Российская Церковь при 

патриаршем 
местоблюстителе 

митрополите Петре 

Жизнь митрополита Петра до рукоположения. Избрание 

местоблюстителем. Ссылки и кончина. 

6.6 

Тема 35. 
Первое заместительство 

митрополита Сергия 
(Страгородского) 

Начало григорианского раскола. Оппозиция митрополита 

Агафангела 1926 г. Попытки митрополита Сергия 

нормализовать церковную жизнь. Российская Церковь в период 

временного заместительства митрополита Иосифа (Петровых) и 

архиепископа Серафима (Самойловича) 

6.7 

Тема 36. 
Новый курс митрополита 
Сергия (Страгородского) и 
реакция на него Российской 

Церкви 

Деятельность митрополита Сергия первые месяцы после 

освобождения. Оппозиция курсу митрополита Сергия. 

Отношение к «Декларации» митрополита Петра 

(Полянского). Оппозиция митрополита Иосифа (Петровых). 

Ярославская оппозиция. Оппозиция митрополита Кирилла 

(Смирнова). 

6.8 

Тема 37. 
Российская Церковь в годы 

второго заместительство 
митрополита Сергия 

Причины и законодательная база новых гонений на Церковь. 

Положение духовенства и мирян в 1927-1935 гг. Деятельность 

митрополита Сергия 1928-1935 гг. Православное 

просвещение. Церковное сопротивление. 

6.9 

Тема 38. 
Российская Церковь в 19361939 

гг. Большой террор и 
предвоенные годы 

Большой террор: причины. Положение православных в СССР в 

предвоенные годы. 

6.10 

Тема 39. 
Положение Православной 
Церкви на территориях, 

отошедших от Российской 
империи 

Церковная жизнь в Финляндии. Церковная жизнь в Польше в 

1920-1939 гг. и в Польском генерал-губернаторстве в 19391941

 гг. Автокефалия Польской Церкви. Церковно 

государственные отношения в Польше и Польском генерал- 

губернаторстве. Преследования православного населения в 

Польше. Церковная жизнь в Эстонии. Церковная жизнь в 

Латвии. Церковная жизнь в Литве. Церковная жизнь в 

Молдавии. 

6.11 
Тема 40. 

Русская Церковь в годы Второй 
мировой войны 

Русская Церковь в 1939-1941 гг. Церковная жизнь на 

территориях, оккупированных Германией. Московский 

Патриархат в 1941-1945 гг. Церковная жизнь при патриархе 

Сергии. 



 

 

6.12 

Тема 41. 
Русская Церковь в последние 

годы сталинского правления и в 
период государственного 

междувластия (1945-1958 гг.) 

Русская Церковь в 1945-1948 гг. Московское совещание глав 

представителей Православных Церквей. Русская Церковь в 

1948-1953 гг. Русская Церковь в 1953-1958 гг. 

6.13 

Тема 42. 
Русская Церковь в годы 

хрущёвских гонений (19581964 
гг.) 

Церковная политика советской администрации 1958-1964 гг. 

Советские методы борьбы с Церковью и церковное 

сопротивление. Церковь против атеистической пропаганды. 

Внешние контакты Русской Церкви. Святость и 

духовническое служение. 

6.14 
Тема 43. 

Русская Церковь в 1964-1985 гг. 

Православная Церковь и политика коммунистического 

руководства. Церковная жизнь данного периода. Святость и 

пастырское служение. Церковное сопротивление 

воинствующему атеизму. 

6.15 

Тема 44. 
Русская Церковь в последние 

годы коммунистического 
режима 

Церковно-государственные отношения в 1985-1991 гг. 

Церковная жизнь данного периода. Расколы и разделения. 

Униатская проблема. Украинская автокефальная 

православная церковь. Конфликт с РПЦЗ: «Положение о 

приходах свободной Российской Православной Церкви». 

6.16 
Тема 45. 

Русская Церковь в эмиграции 

Русская Зарубежная Церковь в 1920-1926 гг. Структуры русской 

церковной эмиграции в 1927-1936 гг.: Русская Зарубежная 

Церковь, Западноевропейский экзархат приходов русской 

традиции, Североамериканская митрополия. Русская церковная 

эмиграция 1936-1949 гг.: Русская Зарубежная Церковь и 

Западноевропейский экзархат. Русская церковная эмиграция в 

1950-1986 гг.: Русская Зарубежная Церковь, 

Североамериканская митрополия и Западноевропейский 

экзархат приходов русской традиции. Русская церковная 

эмиграция 1986-2008 гг.: Русская Зарубежная Церковь и 

Западноевропейский экзархат. 

РАЗДЕЛ VII. 
НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД (С КОН. ХХ В.) 

7.1 
Тема 46. Русская Церковь в 1992-

2008 гг. 

Церковно-государственные отношения данного периода. 

Проблемы церковной жизни. Экуменические контакты. 

Украинские расколы. Расколы в Эстонии и Молдавии. 

«Свободная церковь». Канонизация святых. Святость и 

подвижничество. 

7.2 

Тема 47. 
Духовное просвещение и 

богословие в 1917-2008 гг. 

Проблемы духовного образования на Родине. Духовное 

просвещение и богословие в эмиграции. Богословские споры в 

русской эмиграции. Учение митрополита Антония 

(Храповицкого) об искуплении. Учение протоиерее Сергия 

Булгакова о Софии. 



 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

текущего и промежуточного контроля. В учебной программе запланированы текущая аттестация 

(опросы, коллоквиумы) и промежуточная аттестация (экзамен, зачёт с оценкой). Для подготовки к 

опросам и коллоквиумам студент использует перечень вопросов, учебное пособие, указанную 

литературу и собственные записи. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется к 

каждому вопросу составить тезисы. Подобная рекомендация поможет быстро восстанавливать в памяти 

прочитанный материал. 

3.1. Оценочные средства к текущей аттестации 

4 семестр 

Задание к теме №2 (неделя 4). Письменный опрос. 

1. Какие предпосылки имелись у Апостола Андрея для проповеди на территории будущей Руси? 

2. Перечислите минимум 3 древние епархии, существовавших до Крещения Руси, а также 3 

древних святых, скончавшихся на территории современной России. 

3. Напишите все возможные места и даты крещения святого равноапостольного князя 

Владимира. 

4. Какие есть теории о том, кто крестил Русь? 

5. Какие препятствия были к распространению христианства на Руси? 

Задание к теме №7 (неделя 10). Эссе. 

Необходимо написать эссе на одну из предложенных тем: 

1. Святитель Алексий во главе Московской митрополии. 

2. Митрополит Киприан во главе Московской митрополии. 

3. Ересь стригольников и борьба с ней. 

4. Последствия Ферраро-Флорентийского собора для Руси. 

Требования к эссе: 2-4 страницы А4, 14 кегль, шрифт TNR, 1,5 межстрочный интервал. 

Задание к теме №9 (неделя 10). Устный опрос. 

1. Проблемы с богослужением в монгольский период. 

2. Деятельность митрополита Киприана по упорядочению богослужения. 

3. Деятельность митрополита Фотия по упорядочению богослужения. 

4. Преподобный Сергий Радонежский. Жизнь до монашества. 

5. Преподобный Сергий Радонежский и возрождение монашества. 

6. Преподобный Сергий Радонежский и его политическая роль на Руси. 

7. Церковная письменность. 

Задание к теме №11. Доклад. 

Преподаватель даёт каждому студенту задание по Макарьевским соборам. Необходимо сделать 

конспект с аналитическим разбором и презентацию по одному из соборов. На выступление отводится 

не более 9 минут. 

5 семестр 

Задание к теме №15. Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №16(неделя 4). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №17(неделя 8). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №18(неделя 11). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №19(неделя 15). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №20(неделя 18). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

6 семестр 

Задание к теме №21 (неделя 2).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №22 (неделя 4).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №23 (неделя 6).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 



 

Задание к теме №24 (неделя 7).Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №25 (неделя 9).Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

          Задание к теме №26 (неделя 11). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

          Задание к теме №27 (неделя 13). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

          Задание к теме №28 (неделя 15). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

          Задание к теме №29 (неделя 17). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

7 семестр 

Задание к теме №30 (неделя 1).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №31 (неделя 3).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №32 (неделя 5).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №33 (неделя 7).Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №34 (неделя 9). Контрольная работа. 

Примерные вопросы: 

1. Русская Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. Гонения на церковь в 

гражданскую войну. 

2. Григорианский раскол. 

3. Описать житие указанного священномученика изучаемого периода. 

4. Описать житие священномученика на свой выбор, исключая указанного в пункте 3, 

изучаемого периода. 

          Задание к теме №35 (неделя 11). Тест.4 варианта с 4 вопросами по  теме. 

          Задание к теме №36 (неделя 13). Тест.4  варианта с 4 вопросами по  теме. 

          Задание к теме №37 (неделя 15). Тест.4 варианта с 4 вопросами по теме. 
Задание к теме№38 (неделя 17). Контрольная работа. 

Примерные вопросы: 

1. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие 

храмов. 

2. Первое заместительство митрополита Сергия (Страгородского). 

3. Описать житие указанного священномученика изучаемого периода. 

4. Описать житие священномученика на свой выбор, исключая указанного в пункте 3, 

изучаемого периода. 

8 семестр 

Задание к теме №40 (неделя 2). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №41 (неделя 4). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №42 (неделя 6). Контрольная работа 

Примерные вопросы: 

1. Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. 

2. Внешние контакты русской Церкви при Хрущёве.  



 

3. Описать житие указанного священномученика изучаемого периода. 

4. Описать житие священномученика на свой выбор, исключая указанного в пункте 3, 

изучаемого периода. 

Задание к теме №43(неделя 8). Тест. 4 варианта с 4 вопросами по теме. 

Задание к теме №44(неделя 10). Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №45(неделя 12). Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Задание к теме №46(неделя 13). Тест. 4 варианта с 4 вопросами потеме. 

Критерии оценки знаний и навыков студента по эссе: 

Критерии Показатели 

1. Самостоятельность текста 

Баллы: от 0 до 20 

- самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа/описания проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия проблемы. 

Баллы: от 0 до 30 

- соответствие текста заявленной теме; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой. 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Баллы: от 0 до 15 

- круг, полнота использования литературы и 

источников по проблеме. 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Баллы: от 0 до 15 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- соблюдение требований к объёму текста. 

5. Грамотность 

Баллы: от 0 до 20 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется студенту, 

если задания выполнено 

менее чем на 50 баллов. 

выставляется 

студенту, если задание 

выполнено на 50-69 

баллов. 

выставляется 
студенту, если 
задание выполнено на 
70-85 баллов. 

выставляется студенту, 

если задание выполнено 

на 85-100 баллов. 

 
 

Критерии оценки знаний и навыков студента по докладу/конспекту с презентацией: 

Критерии Показатели 

1. Самостоятельность текста 

Баллы: от 0 до 25 

- самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа/описания проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия проблемы. 

Баллы: от 0 до 30 

- соответствие текста заявленной теме; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой. 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 



 

 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Баллы: от 0 до 25 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- соблюдение требований к объёму текста. 

5. Грамотность 

Баллы: от 0 до 20 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

«неудовлетворительно» «уд овлетворитель но» «хорошо» «отлично» 

выставляется студенту, 

если задания выполнено 

менее чем на 50 баллов. 

выставляется студенту, 

если задание выполнено 

на 50-69 баллов. 

выставляется 

студенту, если 

задание выполнено на 

70-85 баллов. 

выставляется студенту, 

если задание выполнено 

на 85-100 баллов. 

 
 

Критерии оценки знаний и навыков студента по тесту: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется студенту, 

если весь тест выполнен 

неправильно. 

выставляется 

студенту, если 

допущены три 

ошибки. 

выставляется 

студенту, если 

допущены одна или 

две ошибки. 

выставляется студенту, 

если не допущено ни 

одной ошибки. 

 
 

Критерии оценки знаний и навыков студента по письменному, устному опросам и контрольной 

работе: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

ставится, когда число 

ошибок и недочётов 

превосходит норму, при 

которой может быть 

выставлена оценка 

«удовлетворительно», или 

если правильно 

выполнено менее 

половины работы. 

ставится в том случае, 

если студент 

правильно выполнил не 

менее половины работы 

или допустил: а) не

 более двух 

грубых ошибок; б) не 

более одной грубой 

ошибки и одного 

недочёта; в) не более 

двух-трех негрубых 

ошибок; г) одной 

негрубой ошибки и трёх 

недочётов; д) или при 

отсутствии 

ошибок, но при 

наличии 4-5 

недочётов. 

ставится за работу, 

выполненную 

полностью, но при 

наличии в ней не 

более одной 

негрубой ошибки и 

одного недочёта или 

не более двух 

недочётов. 

ставится за работу, 

выполненную без 

ошибок и недочётов или 

имеющую не более 

одного недочёта. 

 

3.2. Контрольные вопросы к текущей аттестации 

Раздел I. 
1. Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии. Основные источники. Мнения 

исследователей. 

2. Священномученик Климент Римский. Первые христианские общины в Причерноморье. 

Археологические данные. 

3. Епархии в Причерноморье (IV-IX вв.). Известия об обращении славян в христианство. Жития св. 

Стефана Сурожского и св. Георгия Амастридского. 

4. 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. 



 

5. Киевские князья Аскольд и Дир. «Фотиево крещение Руси» в IX веке. Послание святителя Фотия, 

патриарха Константинопольского. 

6. Договор князя Олега с греками (911), договор князя Игоря с греками (944). 

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

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

8. Положение христиан при князьях Святославе и Ярополке. 

9. Занятие князем Владимиром Киевского престола. Торжество языческой партии. Языческий 

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

Владимира-язычника. 

10. Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира (988). Крещение киевлян и образование Русской 

Церкви. 

11. Христианство у инородцев. Причины, способствовавшие успешному распространению 

христианства. 

12. Характеристика языческой религии древних славян. 

13. Церковно-государственные отношения в домонгольский период. Церковные уста-вы кнн. 

Владимира и Ярослава 

14. Особенности древнерусской святости: кнн. Борис и Глеб, прп. Феодосий Печерский, прп. Авраамий 

Смоленский 

15. Внутренняя жизнь Церкви в домонгольский период: монастыри, духовное просвещение, 

приходское духовенство 

16. Начало Русской митрополии. Митрополиты-греки. 

17. Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем и Климент Смолятич. Каноническая оценка 

поставления Илариона (1051) и Климента (1147). Тенденция к независимости. 

18. 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. 

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

клира. 

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

удельных князей. «Белечский устав». 

21. Средства содержания и источники доходов церковного клира и иерархии. 

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

Мудром. 

23. Наиболее замечательные храмы Киевского периода (Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск, 

Новгород). 

24. Новые русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа, дни памяти святых, «Юрьев 

день», празднования в честь чудотворных икон и др.). 

25. Особенности Студийского устава. Особенности при совершении таинств и обрядов. 

26. Митрополит Иларион. «Слово о Законе и Благодати» - первое оригинальное произведение 

древнерусской письменности. Полемические сочинения митрополитов Леонтия, Георгия и Иоанна 

II. 

27. Первые памятники агиографического жанра. Преподобный Нестор. Иоаков мних. «Хождение» 

игумена Даниила. 

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

иерархов и пастырей Церкви. Причины сохранения остатков язычества. 

29. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри до основания Киево-Печерского 

монастыря. 

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

просвещения. 

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

Отношение монголов к христианству. 

2. Причины веротерпимости ордынцев. Мученики за веру: свв. Михаил и Феодор, св. Роман 

Рязанский, св. Михаил Тверской. Отток населения из южной Руси. Ханские ярлыки. 

3. Объединение меченосцев и тевтонцев Ливонский орден (1237). 

4. Послы папы Иннокения IV во Владимире (1248). 

5. Внешняя политика св. Александра Невского: отношения с Востоком и Западом. 



 

6. Св. благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) - защитник западных рубежей 

Русского государства. Поход короля Магнуса (1347) в Карелию и Ижорскую землю. 

7. Церковная и государственная деятельность св. блгв. кн. Александра Невского. 

8. 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. 

9. Православие и католичество в Литве. Объединение Литвы при Миндовге. Влияние Православия в 

литовских землях. Влияние католичества. Принятие Миндовгом Православия, а затем - 

католичества. Попытка примириться с Ливонским орденом. Возвращение к язычеству. 

10. Литовский князь Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Родственные связи с 

русскими князьями. Подчинение Гедимину русских княжеств в юго-западной Руси. 

11. Литовский князь 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. 

12. Литовский князь 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. 

13. Литовский князь Витовт (1392-1430). Утверждение латинских кафедр в Вильне и Киеве. 

Городельский сейм (1413). Запрет на занятие православными высших должностей в государстве. 

Свидригайло. Борьба с католичеством. Сигизмунд. Католическая реакция. 

14. Труды митрополита Кирилла по восстановлению порядка в делах церковного управления. 

Владимирский собор 1274 года. Образование нового центра русской государственности в северо-

восточной Руси. 

15. Митрополит св. Максим. Перенесение центра церковного управления во Владимир. 

16. 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). 

17. Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей Церкви об 

упорядочении богослужебного строя. 

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

Объяснение наименования. Основные положения лжеучения. Борьба иерархов Церкви с ересью. 

19. Религиозно-нравственное состояние общества. Примеры высокой нравственности и благочестия. 

Святители. Благоверные князья. Преподобные. Монашество. Появление новых обителей. Причины 

«монастырского движения». 

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

Куликовской битвы». 

21. «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.) 

22. Обители, основанные св. Даниилом Московским (Данилов и Богоявленский монастыри), св. 

Алексием, митрополитом Московским (Зачатьевский, Андроников, Чудов и Серпуховской 

Владычный). 

23. Роль св. Алексия в распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей. 

24. Пагубные последствия монгольского нашествия для развития духовного образования и 

просвещения. Состояние грамотности в обществе. Образованность духовенства (характеристика). 

25. Поучения и послания. Митрополит Кирилл, Серапион, епископ Владимирский, святитель Петр, 

святитель Алексий, преп. Кирилл Белозерский, святители Киприан и Фотий. Святитель Иона. 

26. Смуты в митрополии по кончине св. Алексия. Архимандрит Михаил (Митяй). Поставление 

митрополита Пимена. 

27. Митрополит св. Киприан. Окончательное утверждение на кафедре. 

28. Церковный суд. Просветительные труды святителя Киприана. Устранение беспорядков в 

богослужении. 

29. Митрополит св. Фотий. Пребывание в Киеве. Переезд в Москву. Восстановление имущества 

митрополичьего дома. 

30. Поставление Григория Цамвлака - особого митрополита для Литвы. Обвинения в адрес св. Фотия. 



 

31. Протесты св. Фотия против поставления Григория. Кончина митрополита Григория. Соединение 

всей митрополии под управлением св. Фотия. 

32. Митрополит Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Измена Православию. 

Осуждение Собором русских епископов (1441). Бегство в Рим. 

33. Поставление митрополита св. Ионы (1448). Установление автокефалии русской Церкви, 

прекращение зависимости от Константино—польского патриархата. Падение Константинополя 

(1453). 

34. Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме, митрополитом Киевским 

Григория Болгарина. Собор в Москве (1459). Окончательное разделение митрополии. 

Раздел III. 
1. Митрополит Феодосий (Бывальцев) и его конфликт с московским духовенством. 

2. Митрополит Филипп Первый. Взаимоотношения с православным Востоком. Новгородская 

проблема. 

3. Русская Церковь и Флорентийская уния. Митр. Иона и установление автокефалии Русской Церкви 

в 1448 г. 

4. Соблазн униатства и его преодоление в московских и новгородских землях. Брак Иоанна Третьего 

и Зои (Софьи) Палеолог: от папской авантюры к восприятию византийского наследия. 

5. Новые тенденции в государственно - церковных отношениях. Митрополит Геронтий и его 

конфликты с великим князем. Роль церковной иерархии в освобождении Московской Руси от 

ордынского владычества. 

6. Ересь жидовствующих. Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в 

новгородских и московских пределах. 

7. Митрополит Зосима Брадатый. Борьба с ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и 

святителя Геннадия Новгородского. 

8. Осуждение ереси жидовствующих и еретиков. Отношение верховной государственной власти к 

лжеучению и к мерам по борьбе с еретиками. 

9. Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне» и «нестяжатели». Альтернативные пути 

развития монашества при отсутствии внутреннего антагонизма между последователями двух школ. 

10. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Внутреннее устроение их обителей. 

11. Собор 1503 года и его решения, направленные на исправление недостатков в церковной жизни, 

которые использовались еретической пропагандой. 

12. Митрополит Симон и его деятельность. Дело архиепископа Серапиона Новгородского. 

13. Митрополиты Варлаам и Даниил. Чудесное избавление Москвы от нашествия хана Мехмед - Гирея 

в 1521 году. 

14. Дело Василия Шемятича и нравственная позиция митрополита. Низложение и ссылка митрополита 

Варлаама. 

15. Взаимоотношения нового митрополита Даниила с великим князем Василием Третьим. 

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

Позиция митрополита. 

17. Теория Москва - Третий Рим. Идея всемирного центра христианской государственности и её 

адаптация на русской почве. 

18. Теория Москва - Третий Рим. Объективные предпосылки, способствовавшие утверждению идеи 

Москвы, как центра православной государствености: османские завоевания, заключение 

Флорентийской унии, падение Константинополя, восприятие византийского наследия Московским 

государством и его юридическое признание Западом. 

19. Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. Личность святителя Макария и его 

благотворное влияние на юного государя. 

20. Венчание на царство Иоанна IV в контексте теории Москва - Третий Рим. Соборы по канонизации 

святых 1547 и 1549 годов, как знаковое завершение процесса объединения русских земель. 

21. Литературная, собирательская, кодификаторская деятельность святителя Макария. Великие 

Минеи-Четьи, как опыт создания годичного круга ежедневного назидательного чтения и собрания 

«всех, чтомых на Руси книг». 

22. 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. 

23. 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. 

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

25. Св. Филипп - обличитель беззаконий Грозного и жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в 

контексте государственно-церковных отношений в 16 столетии. 

26. Митрополит Кирилл. Разорение Великого Новгорода. Псковский юродивый Никола Саллос - 

обличитель грозного государя и спаситель Пскова. Митрополит Антоний. 

27. Соборы 1573 и 1580 годов. Вопрос о церковном землевладении. Митрполит Дионисий. 

28. Духовное просвещение и книжность. Преподобный Максим Грек. 

29. Преподобный Максим и митрополит Варлаам. Конфликт с митрополитом Даниилом. 

30. Осуждение преподобного Максима в 1525 и в 1531 годах. Характер выдвинутых обвинений. 

31. Литературное наследие преподобного Максима Грека. 

32. Православие в Литве и Польше. Дискриминационные меры против православных. 

Злоупотребление «правом подавания» (jus donandi), как способ подбора кадров высшей церковной 

иерархии 

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

34. Преподобный Иов Почаевский. Развитие просвещения и регулярного образования. Деятельность 

К. Острожского, А. Курбского, игумена Артемия. 

35. Брестский Собор 1596 года. Заключение унии. 

36. Восстановление иерархии в 1620 году. 

37. Деятельность митрополита Петра Могилы. 

Раздел IV. 
1. Царь Феодор Иоаннович. Характеристика личности. 

2. Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви. Визит патириарха Иеремии Второго 

(Траноса) в Московское государство. 

3. Поставление патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года. 

4. Патриарх св. Иов и царь Борис Годунов. 

5. Начало смуты. Лжедмитрий Первый. Низложение патриарха Иова. Лжепатриарх Игнатий. 

6. Русская Церковь и преодоление смуты. Патриотический подвиг святителя Гермогена. 

7. Героическая оборона Троице - Сергиева монастыря. 

8. Роль русского духовенства в преодолении смуты. Патриарх Филарет. 

9. Дуумвират царя и патриарха. 

10. Дело «справщиков»: архимандрита Дионисия, монахов Антония и Арсения Глухого, попа Ивана 

Наседки. 

11. Патриарх Иоасаф Первый. Борьба с церковным местничеством и бесчинием в храмах. 

12. Патриарх Иосиф. Труды по исправлению богослужебных текстов. Критика особенностей русского 

богослужебно - обрядового строя представителями православного Востока. 

13. Поиски критериев унификации текстов и обрядов. Путешествия на Восток Арсения Суханова. 

14. Личность боярина Ф.М. Ртищева. Ртищевское учёное братство. Попытки устроения в Москве 

регулярного образования. 

15. Учреждение Монастырского Приказа в целях государственного контроля за церковными 

вотчинами. 

16. Личность патриарха Никона. Жизнь и деятельность до восшествия на патриарший престол. 

Взаимоотношения с царём Алексеем Михайловичем. 

17. Избрание на патриаршество. Начало литургической реформы. Взгляд патриарха Никона на 

церковно-государственные отношения.



 

18. Оппозиция патриарху в среде московской аристократии. Конфликт с государем. Оставление 

Москвы. Дело Зюзина. Осуждение и ссылка патриарха Никона. 

19. Стоглавый Собор 1551 года - попытка кодификации богослужебного строя. 

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

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

1553 - 1554 годов. 

22. Ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого. Осуждение игумена Арсения. Дело дъяка Ивана 

Висковатого 

23. Духовное просвещение в Московском царстве в XVII в. Славяно-греко-латинская академия. 

24. Церковный раскол. Основные деятели начального периода старообрядчества. 

25. Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Братья Андрей и Симеон Денисовы. 

26. Начало разделений в старообрядчестве. Поповцы и беспоповцы. Поиски иерархии. 

27. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года: оценка никоновской реформы и взгляд 

на дониконовский обрядовый строй. Старообрядные приходы Русской Православной Церкви. 

28. Патриарх Иоасаф Второй. Продолжение работы Большого Московского Собора 1666 - 1667 годов. 

Решения Собора о неподсудности духовных лиц мирским чиновникам, о недопустимости 

перекрещивания католиков, о неучастии духовенства в свадебных пирах и мирских потехах. 

29. Патриарх Питирим. Патриарх Иоаким - «малый Никон». Личность и характер патриарха, его 

влияние на государственные дела, его позиция в переломные моменты истории («хованщина» и 

выступления стрельцов, инициированные царевной Софьей Алексеевной). 

30. Упразднение Монастырского приказа как разультат возросшего влияния патриарха. 

Воссоединение Киевской митрополии. 

31. Жёсткие меры против старообрядцев. 

32. «Хлебопоклонническая ересь». 

Раздел V. 
1. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. 

2. Патриарх Адриан (1690-1700). Период местоблюстительства. 

3. Религиозность Петра I. Выдающиеся иерархи и их отношение к реформам Петра I. Личность 

местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана (Яворского). 

4. Ревнители старины и вольнодумцы. Дело Тверитинова. 

5. Учреждение Святейшего Синода. 

6. Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). 

7. «Правда воли монаршей» - абсолютистская теория государственного права. «Духовный 

регламент». Учреждение духовной коллегии и её состав. 

8. Синод. Функции обер-прокурора. Каноническая оценка синодальной реформы. 

9. Общая характеристика синодального периода истории Русской Церкви. 

10. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия. Латинизация духовной школы. 

Образовательный ценз для представителей духовного сословия. 

11. Училища, их структур, быт и процесс обучения. Семинарии в крупнейших городах России. 

12. Богословская полемика: Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и Феофилакт (Лопатинский). 

Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский. 

13. Монастыри и монашество при Петре I. Утилитарный взгляд на институт монашества. 

Ограничительные меры в отношении монастырей и монашества. 

14. Восстановление Монастырского приказа. Причины недоверия государя к монашествующим. 

15. Дело Григория Талицкого. Участие духовенства в деле царевича Алексея Петровича. 

16. Статус Синода при Екатерине I. Реставраторские тенденции при Петре II. 

17. Положение Церкви при императрице Анне Иоанновне. Бироновщина. Репрессии в отношении 

духовенства. Архиерейские процессы. Деятельность Феофана (Прокоповича). 

18. Изменение положения Церкви при императрице Елизавете Петровне. Личность государыни и её 

религиозность. Восстановление прав Священного Синода. Епархиальное управление. 

19. Подвижники благочестия (святитель Иоасаф Белгородский, праведный Феодор Ушаков, 

блаженная Ксения Петербуржская). 

20. Петр III и проект реформы Церкви. 

21. Екатерина II: личность, религиозно-философские взгляды, церковная политика. Опора на иерархов 

великороссов. 

22. Секуляризация монастырских земель и её последствия. Оценка реформы (традиционная точка 

зрения и мнение И.К. Смолича). Св. Арсений (Мациевич). 



 

23. Проект церковной реформы обер-прокурора Святейшего Синода И.И. Мелиссино. 

24. Бедственное положение Православной Церкви в Речи Посполитой. Архиепископ Георгий 

(Конисский). 

25. Меры, предпринятые русским правительством по облегчению положения православных. Разделы 

Польши и их последствия для Православной Церкви. 

26. Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение 

духовенства. 

27. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к старообрядцам. Учреждение единоверия. 

28. Обычный состав причтов на большинстве приходов. Фиксированный состав прихожан, ведение 

клиром метрических книг, фискальные функции духовенства. 

29. Падение выборного начала на приходах в связи с введением образовательного ценза для 

кандидатов в священство. Формирование замкнутости духовного сословия. 

30. Передача церковных мест по наследству («приход со взятием»). Источники материального 

обеспечения духовенства. Введение твёрдой таксы за требоисполнение. «Разборы» духовного 

чина. 

31. Проповедь среди народов Поволжья. Обращение чувашей, черемисов, вотяков и мордвы. Миссия 

среди татар. Проповедь среди калмыков. 

32. Миссионерство при Екатерине II. Тобольская епархия. Епископ Сильвестр (Гловацкий) и 

митрополит Павел (Конюскевич). Восточная Сибирь. Св. Иннокентий Иркутский. Св. Софроний 

Иркутский. Миссия на Камчатке. 

33. Духовное просвещение в XVIII веке (после Петра I). Исправление и издание славянской Библии. 

Богословская мысль. Митрополит Платон (Левшин). 

34. Монастыри и монашество в эпоху бироновщины и при Елизавете Петровне. Секуляризация 

церковных земель. Штаты. 

35. Политика Павла I. 

36. Митрополит Гавриил (Петров) - ревнитель монашества. Подвижники иноческого благочестия. 

Преподобный Федор (Ушаков). Преподобный Паисий (Величковский). Святитель Тихон 

Задонский. 

37. Религиозно-нравственное состояние общества в XVIII веке (после Петра I). 

38. Народное благочестие, отношение к духовному образованию. Западные влияния (деизм, 

скептицизм, атеизм). Падение нравов в высших слоях общества. Масонство. 

39. Церковная жизнь и церковное искусство в XVIII веке (после Петра I). 

40. Канонизация святителя Дмитрия Ростовского - первая в синодальный период, чудотворные иконы. 

Церковное зодчество. Богослужебное пение. 

41. Русская Православная Церковь в 1825 — 1855 гг. Восстание декабристов. 

42. Охранительный курс во внутренней политике. Отношение правительства к переводу Библии на 

русский язык. Ужесточение духовной цензуры. 

43. Обер-прокурор кн. А.Н. Голицын. «Комитет из духовных и светских лиц». 

44. Реформа богословского образования, изыскание способов по обеспечению духовенства. Церковь в 

период Отечественной войны 1812 г. Духовно-патриотический подъём в русском обществе. 

45. Мистические увлечения Александра I и его ближайшего окружения. Адогматический мистицизм, 

хлысты, усиление масонства. 

46. Библейское общество и «двойное министерство». Оппозиция в среде высшего духовенства 

митрополит Михаил (Десницкий), архимандрит Иннокентий (Смирнов), митрополит Серафим 

(Глаголевский), архимандрит Фотий (Спасский). 

47. Отношение императора Николая I к вере и Церкви 

48. Попытки преодоления замкнутости духовного сословия, предпринимавшиеся со стороны 

государства. «Разборы». 

49. Отмена наследственных прав на церковные места (1867). 

50. Проблема материального обеспечения духовенства и попытки ее решения при Александре I, 

Николае I и Александре II. Выдающиеся пастыри Х1Х века. 

51. Вхождение Грузии в состав Российской империи. Образование Грузинского экзархата. 

Архиепископ Феофилакт (Русанов) и его деятельность на посту экзарха. 

52. Восстановление Осетинской Духовной миссии. Митрополит Иосиф Семашко. Воссоединение 

униатов. 

53. Православие среди татар и других народов Поволжья. Западная Сибирь. Обдорская и Алтайская 

миссии. Преп. Макарий (Глухарев). Митрополит Макарий (Парвицкий-Невский). 

54. Реформы духовного образования при Александре I. Комиссия духовных училищ. 



 

55. Духовная школа при Николае I. Духовно-учебное управление. 

56. Обер-прокурор Протасов и реорганизация учебных программ. Реформы Александра II. Устав 1869 

года. 

57. Духовная школа при Александре III. Устав 1884г. История духовных академий. 

58. Происхождение, образование и учебно-педагогическая деятельность. Участие в реформе 

духовного образования. 

59. Богословие св. Филарета. Московский архипастырь. Св. Филарет и Московская духовная академия. 

Св. Филарет как церковно-государственный деятель. 

60. Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, и Феофан (Говоров), затворник 

Вышенский. 

61. Ученики преподобного Паисия Величковского и русское монашество. Оптина пустынь. 

Благотворное влияние оптинских старцев на представителей русского образованного общества. 

62. Оптина пустынь: Гоголь, славянофилы и Достоевский. Издания Оптиной пустынью творений 

святых отцов в русском переводе. Самобытная монашеская традиция. 

63. Саровская пустынь и преподобный Серафим. Аскетическое делание подвижников скитов Троице - 

Сергиевой лавры. Женское монашество. Дивеевская обитель. Спасо-Бородинский монастырь. 

Аносин Борисоглебский монастырь - «женская Оптина». 

64. Обер-прокурор С.Д. Нечаев. Положение митрополита Филарета (Дроздова). 

65. Обер- прокурор H.A. Протасов. Устав духовных консисторий. Усиление власти обер- прокурора. 

Новые епархии. 

66. Русская Православная Церковь и Крымская война. 

67. Реформы Александра II и церковная жизнь. Проект реформы высшего церковного управления А.Н. 

Муравьева. Мнение святителя Филарета Московского. Митрополит Григорий (Постников). 

68. Обер-прокурор Д.А. Толстой. Новые епархии. 

69. Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. и патриотическая деятельность российского духовенства. 

70. Обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев: характеристика личности и общественно-

политических взглядов, представления обер-прокурора о роли Церкви в обществе и о её 

внутреннем устройстве. 

71. Новые епархии. Окружные соборы архиереев. Митрополит Исидор (Никольский), Иоанникий 

(Руднев) и другие выдающиеся иерархи. 

72. Отношение императора Николая II к вере и Церкви 

73. Реформа духовного образования 1867-1869 гг. 

74. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, церковная деятельность. 

75. Деятельность Святейшего Синода и архиереи столичных кафедр времён правления императора 

Николая II. 

76. Личность последнего российского императора, характер его религиозности. 

77. Рост количества приходов, монастырей и церковно-приходских школ. Продолжение деятельности 

К.П. Победоносцева на посту обер-прокурора Священного Синода. 

78. Церковь и интеллигенция. Религиозно-философские собрания в г.Санкт-Петербурге. Митрополит 

Антоний (Вадковский). 

79. Попытка отыскать пути обновления церковной жизни. «Записка группы 32 -х». 

Раздел VI. 
1. Церковь в годы первой русской революции. Священник Георгий Гапон и рабочее движение. 

2. Манифест об укреплении начал веротерпимости. Отставка К.П. Победоносцева. 

3. Подготовка к Поместному Собору. Предсоборное присутствие. 

4. Открытие Предсоборного Совещания. Имяславческая смута. 

5. Патриотическая деятельность Церкви в период Первой мировой войны. 

6. Личность Г.Е. Распутина. Его влияние на церковные дела. 

7. Церковь и Временное правительство. Обер-прокурор В.Н. Львов. Вопрос о церковно-приходских 

школах. Группы и союзы либерально-демократического духовенства. 

8. Поместный Собор 1917-1918 гг. Состав Собора. Реакция Собора на события в стране. 

9. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом святого Тихона. Другие решения Собора. 

Собор и Октябрьский переворот. 

10. Русская Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. Гонения на церковь в 

гражданскую войну. 

11. Убийство священномученика митрополита Владимира. Декрет об отделении Церкви от 

государства. Послания Патриарха Тихона 



 

12. Изъятие церковных ценностей. Мученическая кончина митрополита Вениамина и вместе с ним 

убиенных. 

13. Обновленческий раскол. Арест и освобождение Патриарха Тихона. 

14. Кончина святителя Тихона. Преемство Первосвятительского служения во II половине 20-х годов. 

Завещание Патриарха Тихона о местоблюстителе Патриаршего Престола. 

15. Митрополит Петр - Глава Русской Церкви. 

16. Арест митрополита Петра и вступление в права Заместителя Местоблюстителя митрополита 

Сергия. 

17. Григорианский раскол. 

18. Арест митрополита Сергия. Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим - во главе Церкви. 

19. Преемство Первосвятительского служения во II половине 20-х годов. Освобождение митрополита 

Сергия. Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации 1927 года. Реакция 

на Декларацию. Оппозиция «непоминающих». 

20. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие храмов. 

Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Мученическая кончина митрополита Петра. 

21. Митрополит Сергий - Местоблюститель Патриаршего Престола. 

22. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы. 

23. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Воззвание митрополита 

Сергия 22 июня 1941 года. Патриотическое служение православного духовенства. 

24. Церковная жизнь на оккупированных территориях. 

25. Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация церковной жизни. Новые 

приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. Кончина Патриарха 

Сергия в 1944 году. 

26. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Поместный Собор 1945 года и избрание 

Патриарха. Преодоление расколов. 

27. Львовский Собор 1946 года и его последствия. Значительное увеличение числа приходов. 

28. Внешние контакты Русской Православной Церкви. Празднование 500-летия автокефалии Русской 

Церкви в 1948 г. 

29. Возвращение клириков из лагерей в 1950-е годы. 

30. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 года и его последствия. 

31. Церковная жизнь во второй половине 1960 годов. Участие Церкви в экуменическом движении. 

Кончина Патриарха Алексия I. 

32. Внешняя церковная деятельность. Экуменические контакты. Межправославное взаимодействие 

33. Поместный Собор 1971 года. 

Раздел VII. 
1. 1000-летие Крещения Руси: подготовка, празднование. Возвращение Церкви закрытых храмов и 

монастырей. 

2. Экуменические контакты Русской Православной Церкви. 

3. Раскол на Украине: появление Киевского Патриархата. 

4. Архиерейский Собор РПЦ 2000 года: канонизация новомучеников. 

5. Учение протоиерея Сергия Булгакова о Софии. 

6. Учение митрополита Антония (Храповицкого) об искуплении. 

7. Духовное образование в СССР. 

8. Духовное образование после распада СССР. 

3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачёту с оценкой) 

4 семестр. 
1. Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии. Основные источники. Мнения 

исследователей 

2. 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. 

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

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

4. Киевские князья Аскольд и Дир. «Фотиево крещение Руси» в IX веке. Послание святителя Фотия, 

патриарха Константинопольского. 



 

5. Крещение князя Владимира (988). Крещение киевлян и образование Русской Церкви. 

6. Церковно-государственные отношения в домонгольский период. Церковные уставы кнн. 

Владимира и Ярослава 

7. Особенности древнерусской святости 

8. Внутренняя жизнь Церкви в домонгольский период: монастыри, духовное просвещение, 

приходское духовенство 

9. Начало Русской митрополии. Митрополиты-греки и русские. 

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

клира. 

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

удельных князей. 

12. Влияние христианства на нравственность русского народа. Пережитки язычества. 

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

Отношение монголов к христианству 

14. Внешняя политика св. Александра Невского: отношения с Востоком и Западом. 

15. Православие и католичество в Литве. 

16. Труды митрополита Кирилла по восстановлению порядка в делах церковного управления. 

17. Митрополит св. Максим. Митрополит св. Петр. 

18. Ересь стригольников. 

19. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. 

20. Смуты в митрополии по кончине св. Алексия. 

21. Митрополит св. Киприан 

22. Митрополит св. Фотий 

23. Митрополит Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. 

24. Поставление митрополита св. Ионы (1448). Установление автокефалии русской Церкви 

25. Митрополит Феодосий. Митрополит Филипп Первый. 

26. Новые тенденции в государственно - церковных отношениях при Иоанне III 

27. Митрополит Геронтий. 

28. Ересь жидовствующих. 

29. Митрополит Зосима Брадатый 

30. Борьба с ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия 

Новгородского. 

31. Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне » и «нестяжатели». 

32. Митрополиты Варлаам и Даниил. 

33. Теория Москва - Третий Рим. 

34. Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. 

35. Личность святителя Макария 

36. Учреждение опричнины. Митрополит Афанасий. 

37. Св. Филипп - обличитель беззаконий Грозного 

38. Преподобный Максим Грек. 

39. Православие в Литве и Польше в XVI веке. Братства в борьбе за Православие. 

40. Брестский Собор 1596 года. Заключение унии. 

41. Деятельность митрополита Петра Могилы. 

6 семестр. 
1. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. 

2. Учреждение Святейшего Синода. 

3. Славяно-греко-латинская академия. Латинизация духовной школы. 

4. Монастыри и монашество при Петре I. 

5. Положение Церкви при императрице Анне Иоанновне. 

6. Екатерина II и Церковь. 

7. Секуляризация монастырских земель. 

8. Павел I и Русская церковная иерархия. 

9. Реформы духовного образования при Александре I. 

10. Церковь при Николае I. Обер-прокурор Протасов. 

11. Реформы Александра II и церковная жизнь. 

12. Отношение императора Николая I к вере и Церкви. 

13. Отношение императора Александра II к вере и Церкви. 



 

14. Отношение императора Александра III к вере и Церкви. 

15. Обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев. 

16. Русская Православная Церковь в правление императора - страстотерпца Николая Второго. 

8 семестр 
1. Русская Православная Церковь в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 

2. Церковная жизнь в эмиграции в 1920х-1940х годах. 

3. Хрущёвские гонения на Русскую Церковь. 

4. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. 

5. Русская Православная Церковь при Патриархе Пимене. 

6. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии II. 

7. Церковная жизнь в эмиграции в 1950х-1980х годах. 

8. Церковные расколы XX вв. 

9. Богословские споры в русской эмиграции. 

Критерии оценки знаний и навыков студента на зачёте с оценкой: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется, если  

студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает 

ошибки в определении 

понятий, искажает их 

смысл. 

выставляется, если 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в

 определении 

понятий, не умеет 

доказательно 

обосновывать свои 

суждения. 

Выставляется 

студенту, за умение 

грамотно излагать 

материал, но при этом 

содержание и форма 

ответа могут иметь 

отдельные 

неточности. 

выставляется студенту, 

если он владеет 

понятийным аппаратом, 

демонстрирует глубину и 

полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

легко ориентируется. 

 

3.4. Билеты к промежуточной аттестации (к экзамену) 

Семестр 5 

Билет 1. 

1. Избрание и поставление святителя Иова. 

2. Уложение царя Алексея Михайловича и его влияние на положение Церкви. Монастырский приказ 

Билет 2. 

1. Митрополит Иов. Биография до избрания на патриарший престол. 

2. Биография патриарха Никона до восшествия на патриарший престол. 

Билет 3. 

1. Святейший патриарх Иов во главе Русской Церкви. 

2. Деятельность кружка «ревнителей благочестия». 

Билет 4. 

1. Царь Борис Годунов, его роль в истории Русской Церкви. 

2. Патриарх Никон во главе Русской Церкви. 

Билет 5. 

1. Русская духовная литература XVI в. 

2. Отношения патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем. 

Билет 6. 

1. Смутное время. Служение родине Святейшего Патриарха Иова в период смуты. «Патриарх» 

Игнатий. 

2. Суд над патриархом Никоном. Ссылка. Собор 1666-1667 гг. 



 

Билет 7. 

1. Предпосылки к учреждению патриаршества в Русской Церкви. Роль царя в учреждении 

Патриаршества. 

2. Причины и возникновение старообрядческого раскола. 

Билет 8. 

1. Патриарх Гермоген. Стояние за веру отечество. Роль Русской Православной Церкви в сохранении 

Русского государства. 

2. Церковно-государственные отношения при Святейших Патриархах Иоасафе, Питириме, Иоакиме, 

Адриане. 

Билет 9. 

1. Смутное время. Биография святителя Филарета до поставления на патриарший престол. 

2. Образование в конце XVII века: учреждение славяно-греко-латинской академии. Деятельность 

Феодора Ртищева. 

Билет 10. 

1. Церковно-государственные отношения в период патриаршества Святейшего Патриарха Филарета. 

2. Духовно-нравственное состояние русского народа накануне реформ Петра I. 

Билет 11. 

1. Русская Церковь под управлением патриарха Филарета. Собор 1620 года. 

2. Богословские споры в конце XVII века. Споры о времени преложения Святых Даров. 

Билет 12. 

1. Все книжные справы в Патриарший период. 

2. Церковь в первой половине XVII века: книгоиздание и книжная справа. Кружок «ревнителей 

благочестия», его деятельность. 

Семестр 7 

Билет 1. 

1. Подготовка к Поместному Собору. Предсоборное присутствие. 

2. Расколы в первое заместительство митрополита Сергия (Страгородского). 

Билет 2. 

1. Поместный Собор 1917-1918 гг. Состав Собора. Реакция Собора на события в стране. 

2. Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим - во главе Церкви. 

Билет 3. 

1. Русская Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. 

2. Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации 1927 года. 

Билет 4. 

1. Декрет об отделении Церкви от государства. Послания Патриарха Тихона. 

2. Первое заместительство митрополита Сергия (Страгородского). 

Билет 5. 

1. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом святого Тихона. 

2. Реакция на Декларацию. Оппозиция «непоминающих». 

Билет 6. 

1. Другие решения Собора. Собор и Октябрьский переворот. 

2. Большой террор. Новомученики и исповедники этого времени. 

Билет 7. 

1. Митрополит Пётр (Полянский) - Глава Русской Церкви 

2. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. 

Билет 8. 

1. Церковь и Временное правительство. Обер-прокурор В.Н. Львов. 

2. Массовые аресты епископов, клириков и мирян в 1930-е годы. Мученическая кончина митрополита 

Петра. 

Билет 9. 

1. Обновленческий раскол. 

2. Арест митрополита Петра и вступление в права Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия. 



 

Билет 10. 

1. Арест и освобождение Патриарха Тихона. 

2. Второй период заместительства митрополита Сергия (Страгородского). 

Билет 11. 

1. Преемство Первосвятительского служения во II половине 20-х годов. Завещание Патриарха Тихона 

о местоблюстителе Патриаршего Престола. 

2. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы. 

Билет 12. 

1. Новомученики и исповедники с 1917 по 1925 года. 

2. Кампания по изъятию церковных ценностей. 

Критерии оценки знаний и навыков студента на экзамене: 

«неудовлетворительно» «уд овлетворитель но» «хорошо» «отлично» 

выставляется, если 

студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает 

ошибки в определении 

понятий, 

искажает их смысл. 

выставляется, если 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

но излагает его неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении 

понятий, не умеет 

доказательно 

обосновывать свои 

суждения. 

выставляется 

студенту, за умение 

грамотно излагать 

материал, но при этом 

содержание и форма 

ответа могут иметь 

отдельные 

неточности. 

выставляется студенту, 

если он владеет 

понятийным аппаратом, 

демонстрирует глубину и 

полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

легко ориентируется. 

 

3.5. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях с 

помощью письменных и устных опросов, тестов и контрольных работ, на которых проверяется 

грамотное усваивание студентами пройденного материала и способность правильно давать оценку 

историческим событиям. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 5-балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией –  

Оауд4 0,3*О2+ 0,2*О9 +0,5*О11. 

Оуд5 = 0,1*О15+ О,2*О16 +О,2*О17+О,2*О18+О,2*О19+О,1*О2О. 

Оаудб = О,1*О21+ О,1*О22 + О,1*О2з + О,1*О24 + О,1*О25+О,1*О2б+О,1*О27+О,2*О28+О,1*О29. 

Оауд7=О,О5*Озо+О,О5*Оз1+О,О5*Оз2+О,О5*Озз+О,3*Оз4+О,1*Оз5+О,О5*Озб+О,О5*Оз7+О,3*О8. 

Оауд8 = 0, 1*О4О+ 0,1*О41+О, 4*О42+0,1*О4з + 0,1*О44+0,1*О45 + 0,1*О46.  



 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов с помощью эссе, с помощью 

которого проверяется правильность усвоения пройденного материала и способность студента давать 

правильную оценку историческим событиям. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 5-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

завершающим контролем - Осам. 

Осам4 = О7. 

Оитог5 = 0,4* Оэ5 + 0,б* Онак5. 

= 0,3* Озсоб + 0,7* Онакб. 

Оитог7 = 0,5* Оэ7 + 0,5* ОНак7. 

Оитог8 = 0,3* Озсо8 + 0,7* Онак8- 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по формуле: 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Округление оценок происходит на каждом этапе вычислений. 

Студент имеет возможность получить оценку за семестр без прохождения промежуточной 

аттестации при условии: Онак >4,3.

Накопленные оценки по дисциплине для каждого семестра рассчитывается по формулам: 

Онак4 = 0,7* Оауд4 + 0,3* Осам4. 

Онак5 = Оауд5. 

О накб 

О нак7 

= Ооудб. 

= Оауд7. 
О нак8 = Оауд8. 

Итоговые оценки по дисциплине для каждого семестра рассчитывается по формулам: 
Оитог4 = 0,4* Озсо4 + 0,б* Онак4. 

Оитогб 

О - 0,2* Оитог4 + 0,2* Оитог5 + 0,2* Оитогб + 0,2* Оитог7 + 0,2* Оитог8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Методические рекомендации по видам учебных занятий 

1. Лекция (см. Методические рекомендации по проведению лекционных занятий). 

2. Практические занятия (см. Методические рекомендации по проведению практических 

занятий). 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История Русской Православной 

Церкви» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий, 

тестирования, защиты рефератов и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной образовательной 

программы направления подготовки 48.03.01 Теология, 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 объёме, 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. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием 

лекционного курса. 

2. Самостоятельное 

теоретического материала. 

изучение 

3. Реферирование, конспектирование 

литературы. 

4. Подготовка письменных и устных 

сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, эссе, обсуждений 

по проблемным вопросам на 

основе материалов 

источников. 

5. Работа 

изучаемой 

аналитических 

дополнительных 

с Интернет-ресурсами по 

тематике и подготовка 

обзоров, докладов (в устной и 

письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть рекомендованы 

следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, 

•  дополнительной литературы по изучаемой теме); 

• составление плана текста; 
• графическое изображение структуры текста; 

• конспектирование текста; 
для закрепления и систематизации знаний: 

• работа с текста); 

• повторная 

(учебника, 

• выписки из текста; 

• работа со словарями и справочниками; 

• учебно-исследовательская работа; 

• использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

конспектом лекций (обработка 

работа над учебным материалом 

первоисточника, дополнительной 

литературы); 

• 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 и др. 

Подробнее см. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Знаменский П.В. История Русской Церкви. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1996. 

Дополнительная 

1. БорисовН.С. Церковные деятели средневековой Руси XIII-XVII вв. М., 1988. 

2. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М.: Издательство Крутицкого 

подворья, 2009. 

3. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Минск, 2007. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Православная Энциклопедия http://www.pravenc.ru/ 

2. Прот. Алексадр Салтыков. История Русской Церкви до XVII века. Аудиолекции. 

http://predanie.rU/saltykov/istoriya-russkoy-cerkvi-do-xvii-veka/#/audio/ 

3. А.Л. Беглов. Лекции по истории Русской Церкви XIX века в культурном центре «Покровские 

ворота». http://predanie.ru/aleksey-lvovich-beglov/lekcii-po-istorii-russkoy-cerkvi-xix-veka-v- 

kulturnom-centre-pokrovskie-vorota/#/audio/ 

4. Прот. Георгий Митрофанов. Лекции по истории Русской Церкви X—XVII вв. 

http://predanie.ru/mitrofanov-georgiy-protoierey/lekcii-po-istorii-russkoy-cerkvi-x-xvii-vv/#/audio/ 

5. Пушкарев С.Г. Историография Русской православной церкви. Электронный ресурс: 

http://www.golubinski.ru/history/istoriogr.htm 

6. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. «Кризис русского византизма» 

http://www.vehi.net/florovsky/puti/ 

5.3. Образовательные технологии 

Образовательная технология (технология в сфере образования) - это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов 

в области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, её информационно-ресурсной основы и видов 

учебной работы. Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами 

научно-исследовательского характера и т.д. При этом предпочтение отдаётся технологиям, 

создающим дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к активности, 

проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, 

позволяющим не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, 

погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения дисциплины История Русской Православной Церкви предполагается 

применение следующих образовательных технологий: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). 

Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии - организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 

технических средств работы с информацией. 

3. Технология коммуникативного обучения - направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых форм 

http://www.pravenc.ru/
http://predanie.ru/saltykov/istoriya-russkoy-cerkvi-do-xvii-veka/%23/audio/
http://predanie.ru/aleksey-lvovich-beglov/lekcii-po-istorii-russkoy-cerkvi-xix-veka-v-
http://predanie.ru/mitrofanov-georgiy-protoierey/lekcii-po-istorii-russkoy-cerkvi-x-xvii-vv/%23/audio/
http://www.golubinski.ru/history/istoriogr.htm
http://www.vehi.net/florovsky/puti/


 

занятий, подразумевающих как коммуникацию между студентом и преподавателем, так и 

коммуникацию студентов между собой. 

4. Технология развития критического мышления - ориентированы на развитие навыков 

анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, 

формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

5. Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной аттестации. Кроме 

того, она позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных образовательных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют 

формированию компетенций, в той степени, в которой они формируются в процессе освоения 

данного курса. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели, учебного оборудования и технические средства для 

представления учебной информации студентам. Для изучения дисциплины «История Русской 

Православной Церкви» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия - комплект электронных презентаций (слайдов); аудитория, оснащённая 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

Практические занятия - доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному серверу и 

сети Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и т.д. 

К промежуточной аттестации - аудитория, оснащённая презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук, сеть Wi-Fi, аудио-колонки). 

 

 

 

 


