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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «История Русской Православной Церкви» является 

формирование у студентов целостного представления об истории Русской Православной Церкви 
во всей совокупности событий на основе источниковедческого подхода и всестороннего анализа 
фактов, в русле церковной историографической традиции.  

Задачи курса:  
• усвоить четкую последовательность событий истории Церкви; 
• изучить историю Русской Православной Церкви в Допатриарший, Патриарший, Синодальный 

и Новейший периоды; 
• приобрести опыт работы с источниками и историографией. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» (Б1.О.04.02) относится к Базовой 

части ООП по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (квалификация «Бакалавр») и 
изучается на протяжении 4-8 семестров. Структура и содержание данного курса обусловлены 
необходимостью подготовки выпускников духовных образовательных организаций к 
самостоятельной профессиональной деятельности, предполагающей базовую гуманитарную 
подготовку. 

Изучение данной дисциплины способствует более глубокому пониманию богословских 
проблем в исторической перспективе и в современности. В целом, изучение курса должно 
способствовать процессу формирования богословского мышления как в части анализа и 
осмысления богословских проблем, так и в части получения информации об этих проблемах и 
явлениях современного богословия. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» органично связана с 
Историческими и Церковно-историческими дисциплинами: является продолжением дисциплин 
«История древней Церкви», «История России», «Патрология» и предшествует дисциплинам 
«История Поместных Церквей», «Русская патрология». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 
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: 
- основные исторические даты, личности, 
понятия, четкую последовательность событий 
истории Церкви в IX-XVII веках; 
- жития святых и жизнь выдающихся церковных 
деятелей; 
- канонический образ Церкви Христовой, 
утверждающий ее в истории и ведущий к 
вечности; 
- взаимосвязь социальных, экономических 
процессов строительства государства с 
церковной жизнью; 
- содержание основных исторических 
источников, имеющих отношение к данному 
курсу; 
- содержание основных канонических 
документов русской церковной истории; 
- требования, предъявляемые к анализу церковно-

ОПК-3.2 
Обладает навыком 
чтения научной 
исторической 
литературы и имеет 
представления о 
наиболее важных 
трудах по истории 
Церкви. 
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ОПК-3.3 
Знает основные 
события и явления 
истории Церкви, 
истории Русской 
Церкви. 

исторических событий. 
 
Уметь: 
- объективно оценивать исторические события 
прошлого; 
- анализировать и трактовать их в богословской и 
проповеднической деятельности; 
- выявлять место локального события в ряду 
однотипных, определять общее и особенное, 
раскрывать причинно-следственные связи; 
- систематизировать церковно-исторические 
события Русской Церкви в период с IX по XVII 
вв. 
- варьировать основные учебно-методические 
принципы и методы для разработки элементов 
учебных курсов и подготовки методических 
материалов; 
- систематизировать и обобщать закономерности 
исторических процессов; 
- использовать свои знания в профессиональной 
пастырской деятельности. 
 
Владеть: 
- навыками работы с источниками и 
вспомогательной литературой, 
- технологиями критического анализа 
исторических источников Русской Церкви в 
период с IX по XVII вв.; 
- навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля при исследовании исторических 
процессов, происходивших в Русской Церкви в 
период с IX по XVII вв. 
- способностью самостоятельного обновления 
знаний через систему постоянного контроля 
новой историографической информации. 

ОПК-3.4 
Умеет 
формулировать 
проблемы в 
церковно-
исторических 
дисциплинах, 
выявлять причинно-
следственные связи 
между событиями и 
явлениями в истории 
Церкви, включая 
историю богословия. 
ОПК-3.5 
Понимает специфику 
истории Церкви как 
богословской 
дисциплины (цели, 
принципы и подходы, 
место в богословии). 

 

4. Наименование и содержание лекций 
№ Наименование тем дисциплины, их 

краткое содержание 
Обьем 
часов 

Компетенции Форма проведения  
 

 4 семестр    
1.  Введение 

Понятие об истории Русской Церкви. 
Периодизация истории Русской Церкви. 
Источники по истории Русской Церкви. 
Развитие науки. Пособия и исследования 
по истории Русской Церкви. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.5 

лекция 

2.  Распространение христианства среди 
восточных славян. Крещение Руси при 
св. кн. Владимире  
Христианские писатели о проповеди в 
северном Причерноморье. Ап. Андрей. 
Свв. Кирилл и Мефодий. «Фотиево 
крещение». Свт. Михаил. Аскольд и Дир. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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Христиане среди руссов. Отношение 
русских князей к христианству. Олег и 
Игорь. Св. Ольга, ее крещение. Князь 
Святослав и христианство. 
Князь Владимир как государственный 
деятель. Нравственный облик князя 
Владимира до крещения. Свв. Феодор и 
Иоанн. Обстоятельства крещения св. 
Владимира. Крещение Руси 988 г. 
Версии относительно юрисдикционной 
принадлежности русского епископата в 
первые десятилетия христианства на 
Руси. Распространение христианства на 
Руси. Устройство Русской Церкви. 
Подвижники благочестия первых 
десятилетий христианства. 

3.  Христианизация Русского государства в 
домонгольский период 
Митр. Иларион. «Слово о законе и 
благодати», как памятник богословской 
мысли XI века. Храмы и монастыри. 
Киево-Печерский монастырь. Св. 
Ярослав Мудрый. Законы Ярослава. 
Русская Церковь и Константинополь в 
домонгольский период. Климент 
Смолятич. Русская Церковь при 
преемниках кн. Ярослава. Утрата Киевом 
своего значения. Св. Андрей 
Боголюбский. Владимир Мономах. 
Роман Великий и католическая 
экспансия. Духовно-нравственное 
состояние русского народа. 
Просвещение. Канонические памятники 
Русской Церкви. Церковное искусство в 
домонгольский период. Иконопись, 
архитектура. Святые домонгольского 
периода.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

4.  Русская Церковь в XIII – начале XIV 
веков  
Русская Церковь в годы нашествия 
Батыя. Отношение монголо-татар к 
христианству. Св. Александр Невский. 
Противостояние натиску католичества. 
Позиция Даниила Романовича. Князья, 
пострадавшие за веру от монголо-татар. 
Митр. Кирилл. Владимирский Собор 
1274 г. Митр. Максим. Владимир-на-
Клязьме в жизни Русской Церкви. Свт. 
Петр, как церковный и политический 
деятель Русского государства. 
Противостояние Москвы и Твери в 
истории Руси. Св. Михаил Тверской и 
московские князья. Пророчество свт. 
Петра и становление Москвы. 
Деятельность свт. Феогноста на благо 
Русской Церкви.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

5.  Русская Церковь при свт. Алексии и его 2 ОПК-3.1 лекция 
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преемниках. 
Поставление свт. Алексия митрополитом 
Всероссийским. Борьба за единство 
Русской митрополии в XIV веке. Троице- 
Сергиев монастырь в жизни Русского 
государства. Миссионерство. Свт. 
Стефан Пермский. Святые XIV века. Cв. 
Димитрий Донской. Смута в Русской 
Церкви после смерти свт. Алексия. 
Михаил Митяй, Пимен, свт. Киприан, 
свт. Дионисий – претенденты на кафедру 
Всероссийского митрополита. Свт. 
Киприан Московский. Жизнь и 
деятельность. Замена Студийского 
устава на Иерусалимский. Свт. Фотий 
Московский. Витовт Литовский и 
Григорий Цамблак. Переписка о 
поминовении в русских церквах 
византийских Императоров. 

ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

6.  Автокефалия Русской Церкви. Русская 
Церковь во второй половине XV века 
Рост самосознания русского народа в 
начале XV века. Митр. Герасим и 
Исидор. Флорентийская уния и падение 
Константинополя как повод для 
автокефалии. Осмысление русскими 
последствий Флорентийской унии и 
отступничества греков. Поставление св. 
Ионы на митрополию всея Руси – начало 
автокефалии Русской Церкви. Русская 
Церковь при св. митрополите Ионе. 
Поставление Григория Болгарина 
униатским митрополитом Западной Руси 
и разделение Русской Церкви на две 
митрополии – Киево-Литовскую и 
Московскую. Попытки совращения 
западных русинов в католичество. Новые 
тенденции в отношениях между 
великокняжеской и митрополичьей 
властями.  
Митрополит Феодосий (Бывальцев). 
Русская Церковь в период его правления. 
Митрополит Филипп I. Новгородская 
проблема. Брак Иоанна III и Софьи 
Палеолог. Строительство нового 
Успенского собора в Московском 
Кремле. Митрополит Геронтий. Его 
конфликт с великим князем Иоанном III. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

 Итого за 4 семестр 18   
 Контроль 4   
 5 семестр    

7.  Богословские споры в Московской 
митрополии 
Появление ереси «жидовствующих» в 
Новгороде. Деятельность Схарии и его 
соратников, совращение ряда видных 
представителей новгородского 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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духовенства. Протопопы-еретики Денис 
и Алексей. Распространение ереси в 
Москве. Дьяк Феодор Курицын, 
архимандрит Зосима Симоновский, 
великая княгиня Елена Волошанка и 
другие адепты «жидовства». 
Обнаружение ереси в Новгороде. Розыск 
по делу о еретиках, предпринятый св. 
Геннадием, архиепископом 
Новгородским. Причины невнимания 
московских властей к делу 
«жидовствующих». Борьба св. Геннадия 
Новгородского с ересью. Митрополит-
еретик Зосима (Брадатый). Собор 1490 г. 
Первое осуждение и наказание 
«жидовствующих». Эсхатологические 
настроения и проблема пасхалии. 
Низложение Зосимы. Митрополит 
Симон. Деятельность преп. Иосифа 
Волоцкого. Книга «Просветитель». 
Собор 1504 г., окончательное осуждение 
и казни еретиков. Геннадиевская Библия. 
Собор 1503 г. и его решения. 
Споры о монастырском землевладении 
между сторонниками преп. Нила 
Сорского и преп. Иосифа Волоцкого. 
Проблема стяжательства и 
нестяжательства в Русской Церкви. 
Гонения на нестяжателей. Митрополит 
Даниил. Духовный смысл, значение и 
последствия идеи «Москва – третий 
Рим». Влияние идеи на духовную и 
общественно-политическую жизнь 
России в XVI-XVII вв. Преподобный 
Максим Грек и его деятельность в 
Московской Руси. 

8.  Русская Православная Церковь XVI веке 
Митрополит Московский и всея Руси 
Иоасаф (Скрипицын). Митрополит 
Московский и всея Руси св. Макарий, его 
происхождение и начало церковной 
деятельности. Св. Макарий в бытность 
его Новгородским архиепископом. 
Поставление св. Макария на митрополию 
и его взаимоотношения с Шуйскими. 
Первые годы княжения Иоанна IV, 
влияние боярской смуты на его характер. 
Роль св. Макария в воспитании государя. 
Начало самостоятельного правления 
Иоанна IV, его венчание на царство. 
Начало преобразований в церковной 
жизни и государственно-политической 
системе. Протопоп Сильвестр и 
«Избранная Рада».  
Канонизационные Соборы 1547 и 1549 
гг. Земский Собор 1550 г. Стоглавый 
Собор 1551 г. и его значение для 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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церковной и государственной жизни. 
«Собор на еретиков» 1553-1554 гг. 
Обнаружение новой ереси. Дело Матвея 
Башкина. Осуждение старца Артемия, 
архимандрита Феодорита и прочих. 
Феодосий Косой и его еретические 
убеждения. Дело дьяка Висковатого. 
Взятие Казани Иоанном Грозным. Собор 
1555 г., образование Казанской 
архиепископии. Св. Гурий и Герман 
Казанские и св. Варсонофий Тверской, 
их миссионерские труды. Покорение 
Астрахани и ее христианизация. Русская 
духовная литература середины XVI в., 
Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, 
протопоп Сильвестр и другие. Начало 
книгопечатания в Московском 
государстве. Диакон Иоанн Федоров и 
его ученики. Митрополит Афанасий. 
Попытка поставления св. Германа 
Казанского на митрополию.  
Подвиг святителя Филиппа (Колычева). 
Митрополит Кирилл III. Поход Иоанна 
Грозного на Новгород. Митрополит 
Антоний и Соборы 1573 и 1580 гг. по 
вопросу о церковном землевладении. 
Митрополит Дионисий. Митрополит 
Иов. Положение Русской Церкви в 
литовско-польском государстве. 

9.  Установление Патриаршества. Русская 
Церковь в период смутного времени. 
Св. блгв. царь Феодор, жизнь и 
деятельность. Учреждение 
Патриаршества в Русской Церкви. 
Патриарх Иеремия II.Свт. Иов, Патриарх 
Московский, его церковная 
деятельность. Св. Царевич Димитрий. 
Епархиальное управление накануне 
смутного времени. Брест-Литовская уния 
1596 г.  
Царь Борис, его церковная политика. 
Русская Церковь при Лжедмитрии I. 
Патриарх Игнатий. Русская Церковь при 
Лжедмитрии II. Свщмч. Патриарх 
Гермоген, жизнь и деятельность. Митр. 
Филарет. Русская Церковь и Собор 1613 
года. Святые смутного времени. Юго-
Западная Митрополия после Брестского 
собора. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

10.  
 

Русская Церковь при патриархах 
Филарете, Иоасафе и Иосифе. 
Период Междупатриаршества. 
Местоблюститель Патриаршего 
Престола митр. Иона Крутицкий. 
Книжное дело. Споры относительно 
исправления богослужебных книг. Преп. 
Дионисий Радонежский. Канонические 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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вопросы при Патриархе Филарете. 
Московский Собор 1620 г. Вопрос 
чиноприема инославных. 
Восстановление высшей иерархии в 
Западно-Русской Церкви. Митрополит 
Петр Могила и его деятельность в Юго-
Западной митрополии. Сближение 
Киевской митрополии с Москвой. 
Патриархи Иоасаф и Иосиф. Попытки 
организации духовного образования. 
Расширение пределов Патриаршей 
Области. Патриаршее и епархиальное 
управление, приходская жизнь. 
Патриаршие послания. Неудачный опыт 
участия Русской Церкви в полемике с 
протестантами при попытке заключения 
брака царевны Ирины и принца 
Вольдемара Датского. Личность царя 
Алексия Михайловича. Русская Церковь 
в середине XVII века. Духовно-
нравственное состояние русского народа. 
Злоупотребления в литургической 
жизни. Движение боголюбцев. Иерей 
Иоанн Неронов, протопоп Аввакум. 
Проблемы обрядности. 
Эсхатологические переживания русского 
народа. 

11.  Деятельность патриарха Никона. 
Старообрядческий раскол 
Личность Патриарха Никона. 
Представление о Церкви Патриарха 
Никона. Представления патриарха 
Никона о взаимоотношениях светской и 
церковной власти. Патриаршие 
монастыри, как выражение 
представлений о церковно-
государственных взаимоотношениях. 
Начало реформ. Вопрос 
целесообразности церковных реформ. 
Первые выступления против реформ. Еп. 
Павел Коломенский. Дальнейший ход 
реформ. Реформаторские соборы 1654-
1656гг. Степень участия греческой 
партии в организации и осуществлении 
реформ. Ошибки Патриарха Никона в 
деле введения греческих обрядов. 
Страдальцы за «старый обряд». Уход 
Патриарха Никона. Бесплодные попытки 
осудить Никона силами русских 
Архиереев. Большой московский собор 
1666-67 гг. Суд над Патриархом 
Никоном. Паисий Лигарид.  
Возникновение раскола. Соловецкий 
монастырь. Самосоожения. 
Распространение старообрядчества. 
Апологеты «старой веры». 
Возникновение первых толков и 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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согласий внутри старообрядчества. 
Воссоединение Малороссии с Россией. 
Смуты в управлении Киевской 
митрополией, полное подчинение её 
Московскому Патриархату. Проблемы 
духовной жизни во второй половине 
XVII века.  

12.  Русская Церковь во второй половине 
XVII века 
Патриархи Иоасаф, Питирим, Иоаким. 
Церковные соборы 80-х гг. XVII века. 
Создание богословских школ. Братья 
Иоаникий и Софроний Лихуды. 
Иеромонах Симеон Полоцкий. Усиление 
латинского влияния в Москве. Вопрос о 
времени преложения Святых Даров. 
Стрелецкий бунт. Русская Церковь при 
Патриархе Адриане. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

 Итого за 5 семестр 18   
 Контроль 4  Зачет с оценкой 
 6 семестр    

13.  Общая характеристика Синодальной 
эпохи 
Отрицательные и положительные 
стороны Синодального периода. 
Упразднение патриаршества, 
преобладание Государства над 
Церковью, превращение Церкви в 
Ведомство Государственного 
Управления. Количественный рост 
Церкви. Расцвет богословской мысли. 
Обилие святости на Руси – в великом 
сонме прославленных и не 
прославленных пока подвижников 
благочестия, в великом множестве 
монастырей и монашествующих. 
Возрождение старчества. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

14.  Церковная жизнь в эпоху Петра I. 
Формирование синодальной системы 
Смерть патриарха Адриана. Отношение 
Петра I к православию и православным 
иерархам. Митрополит Стефан Яворский 
– Местоблюститель патриаршего 
престола. Охлаждение отношений Петра 
I к Местоблюстителю. Ересь 
Тверитинова. Дело царевича Алексея. 
Новые фавориты Петра: Возвышение и 
падение владыки Феодосия Яновского.  
Епископ Феофан Прокопович – 
архитектор Синодальной системы. 
Упразднение Патриаршества. 
Учреждение Духовной Коллегии 
(Святейшего Синода). Принятие 
Духовного Регламента – Устава 
Духовной Коллегии. Обер-прокурор как 
«Око Государево» в Духовном 
ведомстве. Миссионерство в эпоху Петра 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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I. Духовное просвещение. Монастыри и 
монашество при Петре I. Религиозно-
нравственное состояние народа и 
церковная жизнь. 

15.  Русская Церковь в период дворцовых 
переворотов 
Понижение Синода Указом Сената от 
1726 г. в ряду высших государственных 
учреждений. Образование Верховного 
Тайного Совета. Изъятие из его 
ведомства церковных вотчин. Усиление 
русской партии и сторонников 
патриаршества при Петре II. Нашествие 
иноплеменных при Анне Иоанновне и 
террор Бирона. Архиерейские процессы. 
Всемогущество Феофана Прокоповича.  
Русская политика Елизаветы Петровны, 
изгнание иноземцев. Православный 
настрой ее, амнистия жертв. Увеличение 
в корпорации епископов. Прусские 
симпатии Петра III. Попытки 
секуляризации церковных вотчин. Указ 
об «управлении всех религий». 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

16.  Русская Церковь в царствование 
Екатерины II и Павла I. 
Екатерина – поклонница и 
корреспондентка французских 
вольнодумцев. Указ 1764 г. о 
секуляризации церковных земель. 
Уничтожение 4/5 русских монастырей. 
Деление монастырей и епархий на 3 
класса. Открытый противник 
секуляризации архиепископ Арсений 
(Мацеевич). Обер-прокуроры 
Н.Н. Мелиссино и П.П. Чебышев. 
Духовник Екатерины II протоиерей 
Иоанн Памфилов. Преследование 
Православия в Речи Посполитой. 
Святитель Георгий Конисcкий – 
мужественный защитник Православия. 
Разделы Польши – реакция соседних 
держав на фанатизм католиков. 
Возвращение части униатов к 
прародительской вере. 
Обер-прокуратора на рубеже XVIII-XIX 
вв. Милости церкви императора Павла: 
освобождение от телесных наказаний 
священников, награды светскими 
орденами и другие. Поддержка Павлом I 
папы, иезуитов и мальтийского ордена. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

17.  Духовенство и монашество, церковная 
жизнь в XVIII в.  
Формирование сословия духовного чина: 
наследственность церковной службы, 
сословный характер школы. Перепись 
храмов и священнослужителей. Разборы 
духовенства. Бедность и бесправие 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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сельского духовенства. Протестантский 
взгляд Петра на иночество. Перепись 
монастырей и монашествующих, 
множество препятствий к пострижению, 
закрытие монастырей, превращение их в 
школы, госпитали, прекращение 
монастырского летописания. 
Секулярный век и секулярный взгляд на 
иночество. Тяжкие испытания 
монастырей и монашествующих в эпоху 
бироновщины. Указ Екатерины от 23/II – 
1764 г. и его последствия. Угроза 
пресечения монашества. Великий 
поборник аскетического возрождения 
митрополит Гавриил (Петров). 
Иеромонах Феодор (Ушаков) – муж 
святой жизни. Схиархимандрит Паисий 
(Величковский) – возродитель традиций 
старчества. 
Начало раскола русского народа на т.н. 
«общество» и простой люд. 
Онемечивание «верхов» и хранение 
святых устоев «низами». Появление 
русских «афеистов» и их кощунства. 
Петровские указы против старины. 
Народ – хранитель старых, допетровских 
обычаев и нравов. Блаженная Ксения 
(Петербургская). Увлечение высшего 
общества вольтерьянством, 
рационализмом. Распространение 
западного мистицизма. Масонство. 
Новиков, Шварц и другие. 
Тотальный государственный контроль за 
церковной жизнью. Прославление 
святителя Димитрия Ростовского, 
преподобного Феодосия Тотемского. 
Новые церковные праздники в память 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», «Смоленской» и других. 
Влияние Запада в церковном зодчестве, 
иконописи, церковном пении. 

18.  Организация системы духовного 
образования в России. Миссионерство в 
XVIII в. 
Необходимость организации системы 
регулярного образования. «Духовный 
регламент» об обязательности обучения 
детей священнослужителей. Открытие 
первых Духовных семинарий. 
Латинизация школы и её темные 
стороны. Схоластическое влияние Запада 
на богословскую науку: «Камень веры» 
Стефана Яворского и сочинения 
Феофана Прокоповича. Святитель 
Димитрий Ростовский и его творение 
«Четьи-Минеи». Количественный рост 
духовных школ. Централизованное 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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материальное обеспечение школ при 
Екатерине II. Проекты реформ духовных 
школ. Сохранение латинского характера 
образования. Святитель Платон 
(Левшин) – ревнитель просвещения. 
Просветители инородцев и иноверцев в 
Казанском крае: Митрополит Тихон 
(Казанский); 1701-1724, иеромонах 
Алексий (Раифский). Просвещение 
калмыков на Нижней Волге 
иеромонахом Никодимом (Ленкевичем). 
Владыки святители Иоанн (Максимович) 
и Филофей (Лещ) – самоотверженные 
сеятели Слова Божия в Сибири. Успехи 
преосвященного Питирима в обращении 
старообрядцев. Просвещение народов 
Поволжья: Комиссия новокрещенских 
дел. Святители Лука (Конашевич) и 
Димитрий (Сеченов). Миссионерство в 
Сибири. Ревностный просветитель края 
Тобольский святитель Павел 
(Конюскевич). Исповеднический путь 
борца против секуляризации. Основание 
Иркутской кафедры и её святители 
Иннокентий (Кульчицкий), Иннокентий 
(Нерунович) и Софроний 
(Кристалевский). Обращение 
старообрядцев. Братья Денисовы. 
Образование Единоверческой Церкви 
(1800 г.).  

 Итого за 6 семестр 18   
 Контроль 4  Зачет с оценкой 
 7 семестр    

19.  Русская Православная Церковь в первой 
половине XIX в. 
Либеральный и сентиментальный 
Государь. Увлечение общества западным 
мистицизмом. Обер-прокурор А.И. 
Голицын. Отечественная война 1812 г. 
Осквернение православных святынь 
инославными. Петербургское 
Библейское общество и «Сугубое 
министерство» – проводники масонства. 
Начало борьбы православной 
общественности с западным 
мистицизмом. Преосвященный 
Иннокентий (Смирнов), архимандрит 
Фотий. Закрытие Библейского общества. 
Упразднение «Сугубого министерства». 
Казённо-охранительный режим 
императора Николая I. Запрет перевода 
Священного Писания, ужесточение 
цензуры. Усиление обер-прокурорского 
надзора. Обер-прокурор Н.А. Пратасов. 
Патриотическое и самоотверженное 
служение православного духовенства в 
Крымской войне (1853-1856 гг.). 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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Присоединение Грузии и введение в 
состав Русской Церкви Грузинской 
Церкви на правах экзархата. 
Архиепископ Феофилакт (Русанов). 
Воссоединение униатов на Западе в 1839 
г. Митрополит Иосиф (Семашко). 
Епископ Маркелл (Поппель). 

20.  Русская Православная Церковь во второй 
половине XIX в. 
Царь-реформатор Александр II. 
Зарождение церковной публицистики и 
журналистики. Обсуждение насущных 
церковных проблем. Засилье обер-
прокурора графа Д.А. Толстого. Его 
реформы. Русско-турецкая война (1877-
1878 гг.) и отношение к ней Церкви. 
Александр III – царь-самодержец и 
миротворец. Обер-прокурор К.П. 
Победоносцов – реакционный народник 
– архитектор охранительного курса царя, 
противник Соборов.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

21.  Религиозно-нравственное состояние 
общества, церковная жизнь и 
монашество в XIX в. 
Разделение народа на 2 круга. 
Традиционный уклад религиозного быта 
простого народа. Нравственные 
издержки «эпохи великих реформ». 
Этапы развития русской религиозно-
философской мысли. Западники. 
Нигилизм. Славянофилы и почвенники. 
Религиозно-нравственное состояние 
общества 
Перемена отношения правительства к 
монастырям. Восстановление 
упраздненных в XVIII в. обителей и 
основание новых монастырей. 
Улучшение материального положения 
монастырей. Широкая 
благотворительная деятельность 
монастырей. Умножение и расцвет 
женских обителей. Борисо-Глебский (под 
Москвой), Спасо-Бородинский и другие 
женские монастыри. Митрополит 
Филарет (Амфитеатров). Епископ 
Харьковский Мелетий (Леонтович). 
Епископ Пензенский Амвросий 
(Орнатский). Архиепископ Воронежской 
Антоний (Смирницкий). Киево-
Печерский иеросхимонах Парфений. 
Старец Иларион (Фокин). Старцы 
Валаамского Преображенского 
монастыря: о. Назарий, о. Леонид 
(Наголкин), схимонах Феоктист. 
Настоятель монастыря игумен Дамаскин 
(Кононов). Саровская пустынь и 
преподобный Серафим. Оптина пустынь 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 
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в XIX в. 
Изменение правового положения 
духовенства. Меры по уничтожению 
сословной замкнутости духовенства. 
Отмена телесных наказаний при 
Александре II. Улучшение 
материального положения духовенства. 
Введение казённого жалования для 
приходских священников. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский – муж 
святой жизни. Ревностные труды 
священников А.В. Гумилевского, И.Н. 
Полисадова, протоиерея А.В. 
Рождественского и других.  

22.  Духовное образование, наука, 
просвещение и миссионерство в XIX в. 
Реформы духовного образования в XIX 
в. Устав 1814 г. Протасовские 
коррективы. Устав 1869 г. – свидетель 
либеральных реформ 60-х годов. Устав 
1884 г. – печать охранительного режима 
Александра III. История Духовных 
Академий. Деятельность Библейского 
общества. Перевод Библии на русский 
язык 1815-1825 гг. под руководством 
святителя Филарета (Дроздова). 
Протоиерей Герасим Павский и 
архимандрит Макарий (Глухарев) – 
неофициальные переводчики Библии в 
эпоху Николая I. Издание Священного 
Писания на русском языке в 
царствование Александра II. Святитель 
Филарет (Дроздов). Святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Святитель Феофан 
(Говоров). 
Экзегетические и исагогические труды 
профессора архимандрита Феофана 
(Бухарева). Преосвященный Михаил 
(Лузан) – критик школы Штрауса, 
Ренана. Над «Евангелием» епископа 
Таврического Михаила (Грибановского). 
Догматисты: архимандрит Антоний 
(Амфитеатров), митрополиты Макарий 
(Булгаков), Филарет (Черниговский), 
архимандрит Сильвестр (Малеванский), 
профессор А.Л. Катанский. Великие 
проповедники: архиепископы 
Иннокентий (Борисов), Димитрий 
(Муретов), протоиерей Иродион 
Путятин. Митрополит Платон (Левшин) 
– первый автор сводного труда по 
Истории Русской Церкви. Видные 
историки Русской Церкви: митрополит 
Евгений (Болховитинов), архиепископ 
Филарет (Гумилевский). Протоиерей А. 
Горский – основатель научно-
критической истории Церкви в 
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Московской Академии. Митрополит 
Макарий (Булгаков) – создатель 
фундаментального обобщающего труда 
по истории Русской Церкви. Академик 
Е.Е. Голубинский – автор 
острокритических церковно-
исторических трудов. П.В. Знаменский и 
А.II. Доброклонский – авторы 
талантливых учебных «Руководств» по 
истории Русской Церкви. Известные 
специалисты в общецерковной истории: 
епископ Порфирий (Успенский), 
профессоры И.Е. Троицкий, А.П. 
Лебедев, В.В. Болотов и другие. 
Учреждение в 1865 г. православного 
миссионерского общества. Протоиерей 
Н.И. Ильминский – просветитель татар. 
Архимандрит Макарий (Глухарев) – 
миссионер Алтая. Святитель Макарий 
(Невский) – продолжатель его трудов. 
Апостольская проповедь русских 
миссионеров в Америке: архимандрит 
Иоасаф (Болотов), преподобный Герман 
(Аляскинский), святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Архимандрит Иакинф 
(Бичурин) – руководитель Китайской 
Духовной миссии. 
Учреждение Святейшим Синодом 
Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. Первый её начальник 
архимандрит Порфирий (Успенский). 
Иеромонах Феофан (Говоров). 
Деятельность 2-ой Миссии под 
руководством архимандрита Кирилла 
(Наумова). Выдающийся начальник 3-ей 
Миссии архимандрит Антонин 
(Капустин) и его деятельность. Святая 
Гора. Русские на Афоне. Пантелеимонов 
монастырь.  

23.  Русская Православная Церковь в конце 
XIX – начале ХХ вв.  
Отношение к Церкви императорской 
семьи. Изменения отношения 
государства к Церкви в конце XIX в. 
Изменение религиозного 
законодательства в 1904-1906 гг. 
Деятельность Предсоборного 
Присутствия (1906 г.). Политическая 
деятельность духовенства.  
Миссионерские съезды в Казани (1897 
г.), Одессе (1898 г.) и Иркутске (1910 г.). 
Издание журнала «Миссионерское 
обозрение» (с 1896 г.). Миссионерская 
деятельность на Камчатке Нестора 
(Анисимова). Святой равноапостольный 
Николай (Касаткин) – просветитель 
Японии. Русская духовная Миссия в 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 



18 

Корее (с 1897 г.). 
Нестроения в духовных школах в начале 
XX в. «Отзывы» архиереев 1905 г. и их 
предложения по переустройству системы 
духовного образования. «Временные 
правила» 1906 г. Ревизия Духовных 
Академий 1908 г. и ее результаты. Устав 
Духовных Академий 1910-1912 гг. 
Уровень церковной науки в начале XX в. 
Известные ученые: М.Д. Муретов, Н.Н. 
Глубоковский, епископ Антоний 
(Храповицкий), М.М. Тареев, иеромонах 
Сергий (Страгородский), священник 
Павел (Флоренский), архимандрит 
Иларион (Троицкий), Н.Ф. Каптеров. 
М.О. Ключевский и другие. 
«Религиозно-философские Собрания» 
1901-1903 гг. в Санкт-Петербурге. 
Попытка диалога богоискателей и 
богостроителей с Академической 
Духовной профессурой. Рост 
общественной активности русского 
духовенства. Социальное служение 
духовенства. Умножение числа 
канонизаций. Прославление 
преподобного Серафима Саровского. 
«Открытие русской иконы» в 1905 г. 
Художники-иконописцы В.Н. Васнецов 
и Н.В. Нестеров. Возрождение 
древнерусского зодчества. Церковные 
композиторы П.Г. Чесноков, Гречанинов 
и другие. 

24.  На пути к Поместному Собору. 
Всероссийский Поместный собор. 
Предпосылки возникновения 
обновленчества. Деятельность группы 
32-х священников. Обновленческие 
группы в 1905-1907 гг. Идеология 
христианского социализма. Усиление 
обновленческой мысли в 1916 г. 
Общественное движение за возрождение 
Соборности и восстановление 
Патриаршества в начале ХХ в. Создание 
в 1905 г. особого Совещания при 
Комитете Министров под 
председательством графа С.Ю. Витте. 
Попытка Обер-прокурора К.П. 
Победоносцева помешать обсуждению 
вопроса об изменении статуса Церкви. 
«Отзывы» епархиальных архиереев за 
созыв Собора. Заседание Предсоборного 
Присутствия и его Материалы. 
Резолюция Государя о 
неблаговременности Собора в 1907 г. II 
этап движения за Собор и 
Патриаршество (1912-1914). 
Предсоборное Совещание и его 
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деятельность. III этап борьбы за созыв 
Собора (1917). 
Февральская революция и реакция 
Святейшего Синода на неё. Роспуск 
Святейшего Синода и формирование 
Нового Синода. «Официальная 
реформация» обер-прокурора В.Н. 
Львова. Упразднение обер-прокуратуры 
и создание министерства по делам 
вероисповеданий. Министр 
вероисповеданий А.В. Карташев. 
Подготовка созыва Поместного Собора.  
Деятельность собора в первую сессию 
(17 августа – 9 декабря 1917 г.). Состав 
Поместного собора. Особенности 
открытия собора. Работа отделов и 
комиссий. Послания и призывы собора. 
Вопрос о церковно-приходской школе и 
преподавании Закона Божьего. Вопрос о 
правовом положении Церкви в 
государстве. Деятельность собора во 
вторую сессию (20 января – 7 апреля 
1918 г.). Вопрос об устройстве 
епархиального управления. 
«Определение о православном приходе». 
Вопрос о единоверии. Деятельность 
собора в третью сессию (19 июня – 7 
сентября 1918 г.). Вопрос о деятельности 
высших органов церковного управления. 
«Определение о церковных округах». 
Определения о достоинстве священного 
сана. Определение о положении Церкви 
на Украине. Разгон Поместного собора. 
Положение Церкви в Советском 
государстве. 

 Итого за 7 семестр 18   
 Контроль 4  Зачет  
 8 семестр    

25.  Святейший Патриарх Московский и всея 
России Тихон 
Необходимость восстановления 
патриаршества. Деятельность отдела 
высшего церковного управления. 
Выступления сторонников и 
противников патриаршества. 
Постановление о восстановлении 
патриаршества. Процедура избрания 
патриарха. Избрание патриарха. 
Интронизация Святейшего Патриарха 
Тихона. Русская Православная Церковь 
во время Октябрьской революции и 
Гражданской войны. Большевистский 
«Декрет об отделении Церкви от 
Государства и школы от церкви» и его 
антицерковный характер. Реакция на 
него Священноначалия в лице Патриарха 
Тихона и митрополита Петроградского 
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священномученика Вениамина. 
Осуждение патриархом Брестского мира. 
Церковный сепаратизм в Грузии и на 
Украине. Большевистский 
антицерковный террор: истребление 
иерархии, клира и активистов-мирян. 
Вскрытие и уничтожение святых мощей. 
Биография святителя Тихона. Послания 
патриарха Тихона. Попытки патриарха 
преодолеть церковные нестроения. 
Широкое распространение мученичества 
за веру. Сибирское церковное 
совещание. Юго-восточный русский 
церковный собор. Распространение 
обновленческих группировок в 1918-
1921 гг. Голод 1921 г. Кампания по 
изъятию церковных ценностей. 
Воззвание патриарха Тихона «К народам 
мира и православному человеку!». 
Письма Ленина Молотову для членов 
Политбюро ЦК РКП (б) от 19/III-1922 г. 
Кровавые эксцессы в Шуе и других 
городах. Судебный процесс в г. Москве и 
арест патриарха Тихона. Судебный 
процесс в Петрограде. Мученическая 
смерть святителя Вениамина 
(Казанского). Раскол обновленчества. 
Узурпация церковной власти 
обновленцами. I обновленческий 
лжесобор и «лишение сана» святителя 
Тихона. Зарождение «правой» 
оппозиции. Освобождение из 
заключения патриарха Тихона и 
заявление его о полной лояльности 
Церкви к советской власти. Покаяние и 
возвращение многих обновленцев в 
Церковь. Болезнь и смерть святейшего 
патриарха Тихона. 

26.  Период Местоблюстительства 
Патриаршего Престола. 
Погребение патриарха Тихона и 
утверждение митрополита Петра 
(Полянского) в должности Патриаршего 
Местоблюстителя. Местоблюститель 
Патриаршего Престола Петр 
(Полянский) и его непреклонная позиция 
в отношении обновленцев. II 
Обновленческий Собор 1925 г. и 
провокация против Патриаршей Церкви. 
Арест митрополита Петра. Заместители 
Патриаршего Местоблюстителя 
митрополиты Сергий (Страгородский), 
Иосиф (Петровых), Серафим 
(Самойлович).  
Вступление митрополита Сергия 
(Страгородского) в исполнение 
обязанностей Патриаршего 
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Местоблюстителя. «Памятная запиcка 
соловецких епископов» к Правительству 
СССР. Попытка избрания патриарха 
путём сбора подписей от архиереев. 
Арест митрополита Сергия. Умножение 
числа кандидатов в Заместители 
Местоблюстителя. Освобождение 
митрополита Сергия. «Декларация 1927 
г.» и её значение. 
Год «великого перелома». Новая атака на 
крестьянство и церковь: «Долой кулака и 
его пособника – попа!». Массовое 
закрытие и разрушение храмов. 
Иконоборчество. Выступление мировой 
общественности в защиту Русской 
Церкви. Интервью митрополита Сергия 
газете «Известия» 15/II-1930 г., его 
происхождение и цели. Церковные 
расколы. Террор 1937-1938 гг. «Россия, 
кровию умытая». Разгром церковной 
организации. Расстрел в 1937 г. 
митрополита Петра и вступление в 
должность Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского). 
Антицерковный террор 1937-1939 гг.  

27.  Русская Православная Церковь в 40-е гг. 
ХХ в. 
Нападение Германии на СССР и 
обращение митрополита Сергия к 
православным стать на защиту Родины. 
Разоблачение Местоблюстителя 
антихристианской нацистской 
идеологии, осуждение 
коллаборационизма и церковного 
сепаратизма на Украине, Белоруссии, 
Прибалтике. Призыв митрополита 
Сергия (30/ХII-1942 г.) собрать средства 
в помощь фронту. Встреча И.В. Сталина 
с тремя митрополитами и изменение 
религиозной политики СССР. 
Архиерейский Собор 8/IX-1943 г. 
Восстановление Патриаршества. 
Возвращение в Церковь покаявшихся 
обновленцев. Кончина патриарха Сергия 
(Страгородского) 15/V-1944 г. 
Местоблюстительство митрополита 
Алексия (Симанского). Поместный 
Собор 1945 г. и его значение. 
Упрочение братских отношений Русской 
Церкви с Поместными Православными 
Церквами. Паломничество патриарха 
Московского на Святую Землю, встреча 
с Восточными Патриархами. 
Преодоление внутренних расколов. 
Внутреннее положение Церкви. Рост 
числа приходов. Возрождение духовных 
школ. Издание (с 1943 г.) Журнала 
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Московской Патриархии. Открытие 
монастырей. Новые архиерейские 
хиротонии. Возвращение на Родину 
архиереев. Львовский Собор 1946 г. 
Возвращение униатов в лоно 
Православия. Празднование 500-летия 
автокефалии Русской Православной 
Церкви (1948 г.) и Совещание Глав и 
представителей Поместных 
Православных Церквей.  

28.  Русская Православная Церковь в 1950-
1960-е гг.  
Перемены в жизни Церкви в годы 
«Хрущевской оттепели» (1954-1958 гг.). 
«Хрущевские гонения» на РПЦ и их 
причины. Ренегаты, извержение их из 
сана и лишение церковного общения. 
Увольнение на покой архиепископа 
Ермогена (Голубева), митрополита 
Николая (Ярушевича). Закрытие Киево-
Печерской Лавры и других обителей. 
Сокращение числа епархий и приходов. 
Уменьшение числа семинарий. 
Архиерейский Собор 1961 г. и невольное 
внесение изменений в «Положение о 
РПЦ» в части, касающейся приходского 
управления. Вступление РПЦ во 
Всемирный Совет Церквей и 
активизация внешних контактов с 
инославными Церквами. Стабилизация 
церковной жизни после отставки Н.С. 
Хрущева (1964 г.). Кончина патриарха 
Алексия I (Симанского). 
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29.  Русская Православная Церковь при 
патриархе Пимене (Извекове) (1971-1990 
гг.) 
Поместный Собор 1971 г. (30 мая – 2 
июня) и его решения. «Деяние» Собора 
«Об отмене клятв на старые обряды». 
Избрание Патриарха. Биография 
святейшего патриарха Руси Пимена. 
Прославление просветителя Америки и 
Сибири митрополита Московского 
Иннокентия (Вениаминова) в 1977 г. и 
архиепископа Харьковского Мелетия 
(Леонтовича) в 1979 г. Особенности 
церковной жизни в 1970-1980-е гг.  
Празднование 1000-летия Крещения 
Руси. Поместный Собор 1988 г. 
Прославление святых. Принятие нового 
Устава РПЦ, его основные положения. 
Существенные перемены в церковной 
жизни. Открытие новых епархий и 
приходов, семинарий и духовных 
училищ, доступ Церкви к средствам 
массовой информации и т.д. 
Празднование 400-летия учреждения 
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Патриаршества. Прославление первого 
Патриарха Московского Иова и первого 
Предстоятеля РПЦ после восстановления 
Патриаршества – святителя Тихона. 
Кончина Святейшего Патриарха Пимена 
(1990 г.). 

30.  Перемены в церковной жизни в 
постсоветский период 
Поместный собор 1990 г. Избрание 
митрополита Алексия (Ридигера) 
патриархом. Инотронизация Святейшего 
Патриарха Алексия II. Биография 
патриарха Алексия II. Взаимоотношения 
Церкви и государства и высшая 
церковная власть в 1990-2000 гг. 
Вопросы о внешней церковной 
деятельности. Особенности Патриаршего 
управления Алексия II. Закон «о свободе 
вероисповеданий». Деятельность 
раскольников. События церковной 
жизни на Украине. Архиерейский собор 
1992 г. Автокефалистские расколы на 
Украине и в Молдавии. Архиерейский 
собор 1994 г. Архиерейский собор 1997 
г. Закон «о свободе совести и о 
религиозных объединениях». 
Юбилейный Архиерейский собор 2000 г. 
Взаимоотношения Церкви и государства 
в начале XXI в. Социальная концепция 
Русской Православной Церкви. 
Особенности Епархиального управления. 
Приходское управление и духовенство. 
Духовное образование и просвещение. 
Монастыри и монашество. Церковная 
жизнь. Возвращение РПЦЗ по омофор 
Московского патриарха в 2007 г. Смерть 
патриарха Алексия II. Поместный собор 
2009 г. Избрание и интронизация 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
Основные направления деятельности 
патриарха Кирилла в 2009-2015 гг. 
Разукрупнение епархий. Привлечение 
мирян к активной церковной 
деятельности. Реформа духовного 
образования. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

лекция 

 Итого за 8 семестр 18   
 Контроль 36  Экзамен 

 Итого 90/52   
 

5. Наименование практических занятий 
 

№ Наименование работы Обьем 
часов 

Компетенции Форма проведения  
 

 4 семестр    
1.  Введение 4 ОПК-3.1 Устный опрос. Доклады 



24 

Понятие об истории Русской Церкви. 
Периодизация истории Русской Церкви. 
Источники по истории Русской Церкви. 
Развитие науки. Пособия и исследования 
по истории Русской Церкви. 

ОПК-3.2 
ОПК-3.5 

на семинаре 

2.  Распространение христианства среди 
восточных славян. Крещение Руси при 
св. кн. Владимире  
Христианские писатели о проповеди в 
северном Причерноморье. Ап. Андрей. 
Свв. Кирилл и Мефодий. «Фотиево 
крещение». Свт. Михаил. Аскольд и Дир. 
Христиане среди руссов. Отношение 
русских князей к христианству. Олег и 
Игорь. Св. Ольга, ее крещение. Князь 
Святослав и христианство. 
Князь Владимир как государственный 
деятель. Нравственный облик князя 
Владимира до крещения. Свв. Феодор и 
Иоанн. Обстоятельства крещения св. 
Владимира. Крещение Руси 988 г. 
Версии относительно юрисдикционной 
принадлежности русского епископата в 
первые десятилетия христианства на 
Руси. Распространение христианства на 
Руси. Устройство Русской Церкви. 
Подвижники благочестия первых 
десятилетий христианства. 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

3.  Христианизация Русского государства в 
домонгольский период 
Митр. Иларион. «Слово о законе и 
благодати», как памятник богословской 
мысли XI века. Храмы и монастыри. 
Киево-Печерский монастырь. Св. 
Ярослав Мудрый. Законы Ярослава. 
Русская Церковь и Константинополь в 
домонгольский период. Климент 
Смолятич. Русская Церковь при 
преемниках кн. Ярослава. Утрата Киевом 
своего значения. Св. Андрей 
Боголюбский. Владимир Мономах. 
Роман Великий и католическая 
экспансия. Духовно-нравственное 
состояние русского народа. 
Просвещение. Канонические памятники 
Русской Церкви. Церковное искусство в 
домонгольский период. Иконопись, 
архитектура. Святые домонгольского 
периода.  

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

4.  Русская Церковь в XIII – начале XIV 
веков  
Русская Церковь в годы нашествия 
Батыя. Отношение монголо-татар к 
христианству. Св. Александр Невский. 
Противостояние натиску католичества. 
Позиция Даниила Романовича. Князья, 
пострадавшие за веру от монголо-татар. 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Митр. Кирилл. Владимирский Собор 
1274 г. Митр. Максим. Владимир-на-
Клязьме в жизни Русской Церкви. Свт. 
Петр, как церковный и политический 
деятель Русского государства. 
Противостояние Москвы и Твери в 
истории Руси. Св. Михаил Тверской и 
московские князья. Пророчество свт. 
Петра и становление Москвы. 
Деятельность свт. Феогноста на благо 
Русской Церкви.  

5.  Русская Церковь при свт. Алексии и его 
преемниках. 
Поставление свт. Алексия митрополитом 
Всероссийским. Борьба за единство 
Русской митрополии в XIV веке. Троице- 
Сергиев монастырь в жизни Русского 
государства. Миссионерство. Свт. 
Стефан Пермский. Святые XIV века. Cв. 
Димитрий Донской. Смута в Русской 
Церкви после смерти свт. Алексия. 
Михаил Митяй, Пимен, свт. Киприан, 
свт. Дионисий – претенденты на кафедру 
Всероссийского митрополита. Свт. 
Киприан Московский. Жизнь и 
деятельность. Замена Студийского 
устава на Иерусалимский. Свт. Фотий 
Московский. Витовт Литовский и 
Григорий Цамблак. Переписка о 
поминовении в русских церквах 
византийских Императоров. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

6.  Автокефалия Русской Церкви. Русская 
Церковь во второй половине XV века 
Рост самосознания русского народа в 
начале XV века. Митр. Герасим и 
Исидор. Флорентийская уния и падение 
Константинополя как повод для 
автокефалии. Осмысление русскими 
последствий Флорентийской унии и 
отступничества греков. Поставление св. 
Ионы на митрополию всея Руси – начало 
автокефалии Русской Церкви. Русская 
Церковь при св. митрополите Ионе. 
Поставление Григория Болгарина 
униатским митрополитом Западной Руси 
и разделение Русской Церкви на две 
митрополии – Киево-Литовскую и 
Московскую. Попытки совращения 
западных русинов в католичество. Новые 
тенденции в отношениях между 
великокняжеской и митрополичьей 
властями.  
Митрополит Феодосий (Бывальцев). 
Русская Церковь в период его правления. 
Митрополит Филипп I. Новгородская 
проблема. Брак Иоанна III и Софьи 
Палеолог. Строительство нового 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Успенского собора в Московском 
Кремле. Митрополит Геронтий. Его 
конфликт с великим князем Иоанном III. 

 Итого за 4 семестр 36   
 5 семестр    

7.  Богословские споры в Московской 
митрополии 
Появление ереси «жидовствующих» в 
Новгороде. Деятельность Схарии и его 
соратников, совращение ряда видных 
представителей новгородского 
духовенства. Протопопы-еретики Денис 
и Алексей. Распространение ереси в 
Москве. Дьяк Феодор Курицын, 
архимандрит Зосима Симоновский, 
великая княгиня Елена Волошанка и 
другие адепты «жидовства». 
Обнаружение ереси в Новгороде. Розыск 
по делу о еретиках, предпринятый св. 
Геннадием, архиепископом 
Новгородским. Причины невнимания 
московских властей к делу 
«жидовствующих». Борьба св. Геннадия 
Новгородского с ересью. Митрополит-
еретик Зосима (Брадатый). Собор 1490 г. 
Первое осуждение и наказание 
«жидовствующих». Эсхатологические 
настроения и проблема пасхалии. 
Низложение Зосимы. Митрополит 
Симон. Деятельность преп. Иосифа 
Волоцкого. Книга «Просветитель». 
Собор 1504 г., окончательное осуждение 
и казни еретиков. Геннадиевская Библия. 
Собор 1503 г. и его решения. 
Споры о монастырском землевладении 
между сторонниками преп. Нила 
Сорского и преп. Иосифа Волоцкого. 
Проблема стяжательства и 
нестяжательства в Русской Церкви. 
Гонения на нестяжателей. Митрополит 
Даниил. Духовный смысл, значение и 
последствия идеи «Москва – третий 
Рим». Влияние идеи на духовную и 
общественно-политическую жизнь 
России в XVI-XVII вв. Преподобный 
Максим Грек и его деятельность в 
Московской Руси. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

8.  Русская Православная Церковь XVI веке 
Митрополит Московский и всея Руси 
Иоасаф (Скрипицын). Митрополит 
Московский и всея Руси св. Макарий, его 
происхождение и начало церковной 
деятельности. Св. Макарий в бытность 
его Новгородским архиепископом. 
Поставление св. Макария на митрополию 
и его взаимоотношения с Шуйскими. 
Первые годы княжения Иоанна IV, 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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влияние боярской смуты на его характер. 
Роль св. Макария в воспитании государя. 
Начало самостоятельного правления 
Иоанна IV, его венчание на царство. 
Начало преобразований в церковной 
жизни и государственно-политической 
системе. Протопоп Сильвестр и 
«Избранная Рада».  
Канонизационные Соборы 1547 и 1549 
гг. Земский Собор 1550 г. Стоглавый 
Собор 1551 г. и его значение для 
церковной и государственной жизни. 
«Собор на еретиков» 1553-1554 гг. 
Обнаружение новой ереси. Дело Матвея 
Башкина. Осуждение старца Артемия, 
архимандрита Феодорита и прочих. 
Феодосий Косой и его еретические 
убеждения. Дело дьяка Висковатого. 
Взятие Казани Иоанном Грозным. Собор 
1555 г., образование Казанской 
архиепископии. Св. Гурий и Герман 
Казанские и св. Варсонофий Тверской, 
их миссионерские труды. Покорение 
Астрахани и ее христианизация. Русская 
духовная литература середины XVI в., 
Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, 
протопоп Сильвестр и другие. Начало 
книгопечатания в Московском 
государстве. Диакон Иоанн Федоров и 
его ученики. Митрополит Афанасий. 
Попытка поставления св. Германа 
Казанского на митрополию.  
Подвиг святителя Филиппа (Колычева). 
Митрополит Кирилл III. Поход Иоанна 
Грозного на Новгород. Митрополит 
Антоний и Соборы 1573 и 1580 гг. по 
вопросу о церковном землевладении. 
Митрополит Дионисий. Митрополит 
Иов. Положение Русской Церкви в 
литовско-польском государстве. 

9.  Установление Патриаршества. Русская 
Церковь в период смутного времени. 
Св. блгв. царь Феодор, жизнь и 
деятельность. Учреждение 
Патриаршества в Русской Церкви. 
Патриарх Иеремия II.Свт. Иов, Патриарх 
Московский, его церковная 
деятельность. Св. Царевич Димитрий. 
Епархиальное управление накануне 
смутного времени. Брест-Литовская уния 
1596 г.  
Царь Борис, его церковная политика. 
Русская Церковь при Лжедмитрии I. 
Патриарх Игнатий. Русская Церковь при 
Лжедмитрии II. Свщмч. Патриарх 
Гермоген, жизнь и деятельность. Митр. 
Филарет. Русская Церковь и Собор 1613 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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года. Святые смутного времени. Юго-
Западная Митрополия после Брестского 
собора. 

10.  
 

Русская Церковь при патриархах 
Филарете, Иоасафе и Иосифе. 
Период Междупатриаршества. 
Местоблюститель Патриаршего 
Престола митр. Иона Крутицкий. 
Книжное дело. Споры относительно 
исправления богослужебных книг. Преп. 
Дионисий Радонежский. Канонические 
вопросы при Патриархе Филарете. 
Московский Собор 1620 г. Вопрос 
чиноприема инославных. 
Восстановление высшей иерархии в 
Западно-Русской Церкви. Митрополит 
Петр Могила и его деятельность в Юго-
Западной митрополии. Сближение 
Киевской митрополии с Москвой. 
Патриархи Иоасаф и Иосиф. Попытки 
организации духовного образования. 
Расширение пределов Патриаршей 
Области. Патриаршее и епархиальное 
управление, приходская жизнь. 
Патриаршие послания. Неудачный опыт 
участия Русской Церкви в полемике с 
протестантами при попытке заключения 
брака царевны Ирины и принца 
Вольдемара Датского. Личность царя 
Алексия Михайловича. Русская Церковь 
в середине XVII века. Духовно-
нравственное состояние русского народа. 
Злоупотребления в литургической 
жизни. Движение боголюбцев. Иерей 
Иоанн Неронов, протопоп Аввакум. 
Проблемы обрядности. 
Эсхатологические переживания русского 
народа. 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

11.  Деятельность патриарха Никона. 
Старообрядческий раскол 
Личность Патриарха Никона. 
Представление о Церкви Патриарха 
Никона. Представления патриарха 
Никона о взаимоотношениях светской и 
церковной власти. Патриаршие 
монастыри, как выражение 
представлений о церковно-
государственных взаимоотношениях. 
Начало реформ. Вопрос 
целесообразности церковных реформ. 
Первые выступления против реформ. Еп. 
Павел Коломенский. Дальнейший ход 
реформ. Реформаторские соборы 1654-
1656гг. Степень участия греческой 
партии в организации и осуществлении 
реформ. Ошибки Патриарха Никона в 
деле введения греческих обрядов. 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Страдальцы за «старый обряд». Уход 
Патриарха Никона. Бесплодные попытки 
осудить Никона силами русских 
Архиереев. Большой московский собор 
1666-67 гг. Суд над Патриархом 
Никоном. Паисий Лигарид.  
Возникновение раскола. Соловецкий 
монастырь. Самосоожения. 
Распространение старообрядчества. 
Апологеты «старой веры». 
Возникновение первых толков и 
согласий внутри старообрядчества. 
Воссоединение Малороссии с Россией. 
Смуты в управлении Киевской 
митрополией, полное подчинение её 
Московскому Патриархату. Проблемы 
духовной жизни во второй половине 
XVII века.  

12.  Русская Церковь во второй половине 
XVII века 
Патриархи Иоасаф, Питирим, Иоаким. 
Церковные соборы 80-х гг. XVII века. 
Создание богословских школ. Братья 
Иоаникий и Софроний Лихуды. 
Иеромонах Симеон Полоцкий. Усиление 
латинского влияния в Москве. Вопрос о 
времени преложения Святых Даров. 
Стрелецкий бунт. Русская Церковь при 
Патриархе Адриане. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

 Итого за 5 семестр 36   
 6 семестр    

13.  Общая характеристика Синодальной 
эпохи 
Отрицательные и положительные 
стороны Синодального периода. 
Упразднение патриаршества, 
преобладание Государства над 
Церковью, превращение Церкви в 
Ведомство Государственного 
Управления. Количественный рост 
Церкви. Расцвет богословской мысли. 
Обилие святости на Руси – в великом 
сонме прославленных и не 
прославленных пока подвижников 
благочестия, в великом множестве 
монастырей и монашествующих. 
Возрождение старчества. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

14.  Церковная жизнь в эпоху Петра I. 
Формирование синодальной системы 
Смерть патриарха Адриана. Отношение 
Петра I к православию и православным 
иерархам. Митрополит Стефан Яворский 
– Местоблюститель патриаршего 
престола. Охлаждение отношений Петра 
I к Местоблюстителю. Ересь 
Тверитинова. Дело царевича Алексея. 
Новые фавориты Петра: Возвышение и 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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падение владыки Феодосия Яновского.  
Епископ Феофан Прокопович – 
архитектор Синодальной системы. 
Упразднение Патриаршества. 
Учреждение Духовной Коллегии 
(Святейшего Синода). Принятие 
Духовного Регламента – Устава 
Духовной Коллегии. Обер-прокурор как 
«Око Государево» в Духовном 
ведомстве. Миссионерство в эпоху Петра 
I. Духовное просвещение. Монастыри и 
монашество при Петре I. Религиозно-
нравственное состояние народа и 
церковная жизнь. 

15.  Русская Церковь в период дворцовых 
переворотов 
Понижение Синода Указом Сената от 
1726 г. в ряду высших государственных 
учреждений. Образование Верховного 
Тайного Совета. Изъятие из его 
ведомства церковных вотчин. Усиление 
русской партии и сторонников 
патриаршества при Петре II. Нашествие 
иноплеменных при Анне Иоанновне и 
террор Бирона. Архиерейские процессы. 
Всемогущество Феофана Прокоповича.  
Русская политика Елизаветы Петровны, 
изгнание иноземцев. Православный 
настрой ее, амнистия жертв. Увеличение 
в корпорации епископов. Прусские 
симпатии Петра III. Попытки 
секуляризации церковных вотчин. Указ 
об «управлении всех религий». 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

16.  Русская Церковь в царствование 
Екатерины II и Павла I. 
Екатерина – поклонница и 
корреспондентка французских 
вольнодумцев. Указ 1764 г. о 
секуляризации церковных земель. 
Уничтожение 4/5 русских монастырей. 
Деление монастырей и епархий на 3 
класса. Открытый противник 
секуляризации архиепископ Арсений 
(Мацеевич). Обер-прокуроры 
Н.Н. Мелиссино и П.П. Чебышев. 
Духовник Екатерины II протоиерей 
Иоанн Памфилов. Преследование 
Православия в Речи Посполитой. 
Святитель Георгий Конисcкий – 
мужественный защитник Православия. 
Разделы Польши – реакция соседних 
держав на фанатизм католиков. 
Возвращение части униатов к 
прародительской вере. 
Обер-прокуратора на рубеже XVIII-XIX 
вв. Милости церкви императора Павла: 
освобождение от телесных наказаний 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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священников, награды светскими 
орденами и другие. Поддержка Павлом I 
папы, иезуитов и мальтийского ордена. 

17.  Духовенство и монашество, церковная 
жизнь в XVIII в.  
Формирование сословия духовного чина: 
наследственность церковной службы, 
сословный характер школы. Перепись 
храмов и священнослужителей. Разборы 
духовенства. Бедность и бесправие 
сельского духовенства. Протестантский 
взгляд Петра на иночество. Перепись 
монастырей и монашествующих, 
множество препятствий к пострижению, 
закрытие монастырей, превращение их в 
школы, госпитали, прекращение 
монастырского летописания. 
Секулярный век и секулярный взгляд на 
иночество. Тяжкие испытания 
монастырей и монашествующих в эпоху 
бироновщины. Указ Екатерины от 23/II – 
1764 г. и его последствия. Угроза 
пресечения монашества. Великий 
поборник аскетического возрождения 
митрополит Гавриил (Петров). 
Иеромонах Феодор (Ушаков) – муж 
святой жизни. Схиархимандрит Паисий 
(Величковский) – возродитель традиций 
старчества. 
Начало раскола русского народа на т.н. 
«общество» и простой люд. 
Онемечивание «верхов» и хранение 
святых устоев «низами». Появление 
русских «афеистов» и их кощунства. 
Петровские указы против старины. 
Народ – хранитель старых, допетровских 
обычаев и нравов. Блаженная Ксения 
(Петербургская). Увлечение высшего 
общества вольтерьянством, 
рационализмом. Распространение 
западного мистицизма. Масонство. 
Новиков, Шварц и другие. 
Тотальный государственный контроль за 
церковной жизнью. Прославление 
святителя Димитрия Ростовского, 
преподобного Феодосия Тотемского. 
Новые церковные праздники в память 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», «Смоленской» и других. 
Влияние Запада в церковном зодчестве, 
иконописи, церковном пении. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

18.  Организация системы духовного 
образования в России. Миссионерство в 
XVIII в. 
Необходимость организации системы 
регулярного образования. «Духовный 
регламент» об обязательности обучения 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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детей священнослужителей. Открытие 
первых Духовных семинарий. 
Латинизация школы и её темные 
стороны. Схоластическое влияние Запада 
на богословскую науку: «Камень веры» 
Стефана Яворского и сочинения 
Феофана Прокоповича. Святитель 
Димитрий Ростовский и его творение 
«Четьи-Минеи». Количественный рост 
духовных школ. Централизованное 
материальное обеспечение школ при 
Екатерине II. Проекты реформ духовных 
школ. Сохранение латинского характера 
образования. Святитель Платон 
(Левшин) – ревнитель просвещения. 
Просветители инородцев и иноверцев в 
Казанском крае: Митрополит Тихон 
(Казанский); 1701-1724, иеромонах 
Алексий (Раифский). Просвещение 
калмыков на Нижней Волге 
иеромонахом Никодимом (Ленкевичем). 
Владыки святители Иоанн (Максимович) 
и Филофей (Лещ) – самоотверженные 
сеятели Слова Божия в Сибири. Успехи 
преосвященного Питирима в обращении 
старообрядцев. Просвещение народов 
Поволжья: Комиссия новокрещенских 
дел. Святители Лука (Конашевич) и 
Димитрий (Сеченов). Миссионерство в 
Сибири. Ревностный просветитель края 
Тобольский святитель Павел 
(Конюскевич). Исповеднический путь 
борца против секуляризации. Основание 
Иркутской кафедры и её святители 
Иннокентий (Кульчицкий), Иннокентий 
(Нерунович) и Софроний 
(Кристалевский). Обращение 
старообрядцев. Братья Денисовы. 
Образование Единоверческой Церкви 
(1800 г.).  

 Итого за 6 семестр 36   
 7 семестр    

19.  Русская Православная Церковь в первой 
половине XIX в. 
Либеральный и сентиментальный 
Государь. Увлечение общества западным 
мистицизмом. Обер-прокурор А.И. 
Голицын. Отечественная война 1812 г. 
Осквернение православных святынь 
инославными. Петербургское 
Библейское общество и «Сугубое 
министерство» – проводники масонства. 
Начало борьбы православной 
общественности с западным 
мистицизмом. Преосвященный 
Иннокентий (Смирнов), архимандрит 
Фотий. Закрытие Библейского общества. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Упразднение «Сугубого министерства». 
Казённо-охранительный режим 
императора Николая I. Запрет перевода 
Священного Писания, ужесточение 
цензуры. Усиление обер-прокурорского 
надзора. Обер-прокурор Н.А. Пратасов. 
Патриотическое и самоотверженное 
служение православного духовенства в 
Крымской войне (1853-1856 гг.). 
Присоединение Грузии и введение в 
состав Русской Церкви Грузинской 
Церкви на правах экзархата. 
Архиепископ Феофилакт (Русанов). 
Воссоединение униатов на Западе в 1839 
г. Митрополит Иосиф (Семашко). 
Епископ Маркелл (Поппель). 

20.  Русская Православная Церковь во второй 
половине XIX в. 
Царь-реформатор Александр II. 
Зарождение церковной публицистики и 
журналистики. Обсуждение насущных 
церковных проблем. Засилье обер-
прокурора графа Д.А. Толстого. Его 
реформы. Русско-турецкая война (1877-
1878 гг.) и отношение к ней Церкви. 
Александр III – царь-самодержец и 
миротворец. Обер-прокурор К.П. 
Победоносцов – реакционный народник 
– архитектор охранительного курса царя, 
противник Соборов.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

21.  Религиозно-нравственное состояние 
общества, церковная жизнь и 
монашество в XIX в. 
Разделение народа на 2 круга. 
Традиционный уклад религиозного быта 
простого народа. Нравственные 
издержки «эпохи великих реформ». 
Этапы развития русской религиозно-
философской мысли. Западники. 
Нигилизм. Славянофилы и почвенники. 
Религиозно-нравственное состояние 
общества 
Перемена отношения правительства к 
монастырям. Восстановление 
упраздненных в XVIII в. обителей и 
основание новых монастырей. 
Улучшение материального положения 
монастырей. Широкая 
благотворительная деятельность 
монастырей. Умножение и расцвет 
женских обителей. Борисо-Глебский (под 
Москвой), Спасо-Бородинский и другие 
женские монастыри. Митрополит 
Филарет (Амфитеатров). Епископ 
Харьковский Мелетий (Леонтович). 
Епископ Пензенский Амвросий 
(Орнатский). Архиепископ Воронежской 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Антоний (Смирницкий). Киево-
Печерский иеросхимонах Парфений. 
Старец Иларион (Фокин). Старцы 
Валаамского Преображенского 
монастыря: о. Назарий, о. Леонид 
(Наголкин), схимонах Феоктист. 
Настоятель монастыря игумен Дамаскин 
(Кононов). Саровская пустынь и 
преподобный Серафим. Оптина пустынь 
в XIX в. 
Изменение правового положения 
духовенства. Меры по уничтожению 
сословной замкнутости духовенства. 
Отмена телесных наказаний при 
Александре II. Улучшение 
материального положения духовенства. 
Введение казённого жалования для 
приходских священников. Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский – муж 
святой жизни. Ревностные труды 
священников А.В. Гумилевского, И.Н. 
Полисадова, протоиерея А.В. 
Рождественского и других.  

22.  Духовное образование, наука, 
просвещение и миссионерство в XIX в. 
Реформы духовного образования в XIX 
в. Устав 1814 г. Протасовские 
коррективы. Устав 1869 г. – свидетель 
либеральных реформ 60-х годов. Устав 
1884 г. – печать охранительного режима 
Александра III. История Духовных 
Академий. Деятельность Библейского 
общества. Перевод Библии на русский 
язык 1815-1825 гг. под руководством 
святителя Филарета (Дроздова). 
Протоиерей Герасим Павский и 
архимандрит Макарий (Глухарев) – 
неофициальные переводчики Библии в 
эпоху Николая I. Издание Священного 
Писания на русском языке в 
царствование Александра II. Святитель 
Филарет (Дроздов). Святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Святитель Феофан 
(Говоров). 
Экзегетические и исагогические труды 
профессора архимандрита Феофана 
(Бухарева). Преосвященный Михаил 
(Лузан) – критик школы Штрауса, 
Ренана. Над «Евангелием» епископа 
Таврического Михаила (Грибановского). 
Догматисты: архимандрит Антоний 
(Амфитеатров), митрополиты Макарий 
(Булгаков), Филарет (Черниговский), 
архимандрит Сильвестр (Малеванский), 
профессор А.Л. Катанский. Великие 
проповедники: архиепископы 
Иннокентий (Борисов), Димитрий 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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(Муретов), протоиерей Иродион 
Путятин. Митрополит Платон (Левшин) 
– первый автор сводного труда по 
Истории Русской Церкви. Видные 
историки Русской Церкви: митрополит 
Евгений (Болховитинов), архиепископ 
Филарет (Гумилевский). Протоиерей А. 
Горский – основатель научно-
критической истории Церкви в 
Московской Академии. Митрополит 
Макарий (Булгаков) – создатель 
фундаментального обобщающего труда 
по истории Русской Церкви. Академик 
Е.Е. Голубинский – автор 
острокритических церковно-
исторических трудов. П.В. Знаменский и 
А.II. Доброклонский – авторы 
талантливых учебных «Руководств» по 
истории Русской Церкви. Известные 
специалисты в общецерковной истории: 
епископ Порфирий (Успенский), 
профессоры И.Е. Троицкий, А.П. 
Лебедев, В.В. Болотов и другие. 
Учреждение в 1865 г. православного 
миссионерского общества. Протоиерей 
Н.И. Ильминский – просветитель татар. 
Архимандрит Макарий (Глухарев) – 
миссионер Алтая. Святитель Макарий 
(Невский) – продолжатель его трудов. 
Апостольская проповедь русских 
миссионеров в Америке: архимандрит 
Иоасаф (Болотов), преподобный Герман 
(Аляскинский), святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Архимандрит Иакинф 
(Бичурин) – руководитель Китайской 
Духовной миссии. 
Учреждение Святейшим Синодом 
Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. Первый её начальник 
архимандрит Порфирий (Успенский). 
Иеромонах Феофан (Говоров). 
Деятельность 2-ой Миссии под 
руководством архимандрита Кирилла 
(Наумова). Выдающийся начальник 3-ей 
Миссии архимандрит Антонин 
(Капустин) и его деятельность. Святая 
Гора. Русские на Афоне. Пантелеимонов 
монастырь.  

23.  Русская Православная Церковь в конце 
XIX – начале ХХ вв.  
Отношение к Церкви императорской 
семьи. Изменения отношения 
государства к Церкви в конце XIX в. 
Изменение религиозного 
законодательства в 1904-1906 гг. 
Деятельность Предсоборного 
Присутствия (1906 г.). Политическая 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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деятельность духовенства.  
Миссионерские съезды в Казани (1897 
г.), Одессе (1898 г.) и Иркутске (1910 г.). 
Издание журнала «Миссионерское 
обозрение» (с 1896 г.). Миссионерская 
деятельность на Камчатке Нестора 
(Анисимова). Святой равноапостольный 
Николай (Касаткин) – просветитель 
Японии. Русская духовная Миссия в 
Корее (с 1897 г.). 
Нестроения в духовных школах в начале 
XX в. «Отзывы» архиереев 1905 г. и их 
предложения по переустройству системы 
духовного образования. «Временные 
правила» 1906 г. Ревизия Духовных 
Академий 1908 г. и ее результаты. Устав 
Духовных Академий 1910-1912 гг. 
Уровень церковной науки в начале XX в. 
Известные ученые: М.Д. Муретов, Н.Н. 
Глубоковский, епископ Антоний 
(Храповицкий), М.М. Тареев, иеромонах 
Сергий (Страгородский), священник 
Павел (Флоренский), архимандрит 
Иларион (Троицкий), Н.Ф. Каптеров. 
М.О. Ключевский и другие. 
«Религиозно-философские Собрания» 
1901-1903 гг. в Санкт-Петербурге. 
Попытка диалога богоискателей и 
богостроителей с Академической 
Духовной профессурой. Рост 
общественной активности русского 
духовенства. Социальное служение 
духовенства. Умножение числа 
канонизаций. Прославление 
преподобного Серафима Саровского. 
«Открытие русской иконы» в 1905 г. 
Художники-иконописцы В.Н. Васнецов 
и Н.В. Нестеров. Возрождение 
древнерусского зодчества. Церковные 
композиторы П.Г. Чесноков, Гречанинов 
и другие. 

24.  На пути к Поместному Собору. 
Всероссийский Поместный собор. 
Предпосылки возникновения 
обновленчества. Деятельность группы 
32-х священников. Обновленческие 
группы в 1905-1907 гг. Идеология 
христианского социализма. Усиление 
обновленческой мысли в 1916 г. 
Общественное движение за возрождение 
Соборности и восстановление 
Патриаршества в начале ХХ в. Создание 
в 1905 г. особого Совещания при 
Комитете Министров под 
председательством графа С.Ю. Витте. 
Попытка Обер-прокурора К.П. 
Победоносцева помешать обсуждению 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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вопроса об изменении статуса Церкви. 
«Отзывы» епархиальных архиереев за 
созыв Собора. Заседание Предсоборного 
Присутствия и его Материалы. 
Резолюция Государя о 
неблаговременности Собора в 1907 г. II 
этап движения за Собор и 
Патриаршество (1912-1914). 
Предсоборное Совещание и его 
деятельность. III этап борьбы за созыв 
Собора (1917). 
Февральская революция и реакция 
Святейшего Синода на неё. Роспуск 
Святейшего Синода и формирование 
Нового Синода. «Официальная 
реформация» обер-прокурора В.Н. 
Львова. Упразднение обер-прокуратуры 
и создание министерства по делам 
вероисповеданий. Министр 
вероисповеданий А.В. Карташев. 
Подготовка созыва Поместного Собора.  
Деятельность собора в первую сессию 
(17 августа – 9 декабря 1917 г.). Состав 
Поместного собора. Особенности 
открытия собора. Работа отделов и 
комиссий. Послания и призывы собора. 
Вопрос о церковно-приходской школе и 
преподавании Закона Божьего. Вопрос о 
правовом положении Церкви в 
государстве. Деятельность собора во 
вторую сессию (20 января – 7 апреля 
1918 г.). Вопрос об устройстве 
епархиального управления. 
«Определение о православном приходе». 
Вопрос о единоверии. Деятельность 
собора в третью сессию (19 июня – 7 
сентября 1918 г.). Вопрос о деятельности 
высших органов церковного управления. 
«Определение о церковных округах». 
Определения о достоинстве священного 
сана. Определение о положении Церкви 
на Украине. Разгон Поместного собора. 
Положение Церкви в Советском 
государстве. 

 Итого за 7 семестр 36   
 8 семестр    

25.  Святейший Патриарх Московский и всея 
России Тихон 
Необходимость восстановления 
патриаршества. Деятельность отдела 
высшего церковного управления. 
Выступления сторонников и 
противников патриаршества. 
Постановление о восстановлении 
патриаршества. Процедура избрания 
патриарха. Избрание патриарха. 
Интронизация Святейшего Патриарха 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Тихона. Русская Православная Церковь 
во время Октябрьской революции и 
Гражданской войны. Большевистский 
«Декрет об отделении Церкви от 
Государства и школы от церкви» и его 
антицерковный характер. Реакция на 
него Священноначалия в лице Патриарха 
Тихона и митрополита Петроградского 
священномученика Вениамина. 
Осуждение патриархом Брестского мира. 
Церковный сепаратизм в Грузии и на 
Украине. Большевистский 
антицерковный террор: истребление 
иерархии, клира и активистов-мирян. 
Вскрытие и уничтожение святых мощей. 
Биография святителя Тихона. Послания 
патриарха Тихона. Попытки патриарха 
преодолеть церковные нестроения. 
Широкое распространение мученичества 
за веру. Сибирское церковное 
совещание. Юго-восточный русский 
церковный собор. Распространение 
обновленческих группировок в 1918-
1921 гг. Голод 1921 г. Кампания по 
изъятию церковных ценностей. 
Воззвание патриарха Тихона «К народам 
мира и православному человеку!». 
Письма Ленина Молотову для членов 
Политбюро ЦК РКП (б) от 19/III-1922 г. 
Кровавые эксцессы в Шуе и других 
городах. Судебный процесс в г. Москве и 
арест патриарха Тихона. Судебный 
процесс в Петрограде. Мученическая 
смерть святителя Вениамина 
(Казанского). Раскол обновленчества. 
Узурпация церковной власти 
обновленцами. I обновленческий 
лжесобор и «лишение сана» святителя 
Тихона. Зарождение «правой» 
оппозиции. Освобождение из 
заключения патриарха Тихона и 
заявление его о полной лояльности 
Церкви к советской власти. Покаяние и 
возвращение многих обновленцев в 
Церковь. Болезнь и смерть святейшего 
патриарха Тихона. 

26.  Период Местоблюстительства 
Патриаршего Престола. 
Погребение патриарха Тихона и 
утверждение митрополита Петра 
(Полянского) в должности Патриаршего 
Местоблюстителя. Местоблюститель 
Патриаршего Престола Петр 
(Полянский) и его непреклонная позиция 
в отношении обновленцев. II 
Обновленческий Собор 1925 г. и 
провокация против Патриаршей Церкви. 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Арест митрополита Петра. Заместители 
Патриаршего Местоблюстителя 
митрополиты Сергий (Страгородский), 
Иосиф (Петровых), Серафим 
(Самойлович).  
Вступление митрополита Сергия 
(Страгородского) в исполнение 
обязанностей Патриаршего 
Местоблюстителя. «Памятная запиcка 
соловецких епископов» к Правительству 
СССР. Попытка избрания патриарха 
путём сбора подписей от архиереев. 
Арест митрополита Сергия. Умножение 
числа кандидатов в Заместители 
Местоблюстителя. Освобождение 
митрополита Сергия. «Декларация 1927 
г.» и её значение. 
Год «великого перелома». Новая атака на 
крестьянство и церковь: «Долой кулака и 
его пособника – попа!». Массовое 
закрытие и разрушение храмов. 
Иконоборчество. Выступление мировой 
общественности в защиту Русской 
Церкви. Интервью митрополита Сергия 
газете «Известия» 15/II-1930 г., его 
происхождение и цели. Церковные 
расколы. Террор 1937-1938 гг. «Россия, 
кровию умытая». Разгром церковной 
организации. Расстрел в 1937 г. 
митрополита Петра и вступление в 
должность Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского). 
Антицерковный террор 1937-1939 гг.  

27.  Русская Православная Церковь в 40-е гг. 
ХХ в. 
Нападение Германии на СССР и 
обращение митрополита Сергия к 
православным стать на защиту Родины. 
Разоблачение Местоблюстителя 
антихристианской нацистской 
идеологии, осуждение 
коллаборационизма и церковного 
сепаратизма на Украине, Белоруссии, 
Прибалтике. Призыв митрополита 
Сергия (30/ХII-1942 г.) собрать средства 
в помощь фронту. Встреча И.В. Сталина 
с тремя митрополитами и изменение 
религиозной политики СССР. 
Архиерейский Собор 8/IX-1943 г. 
Восстановление Патриаршества. 
Возвращение в Церковь покаявшихся 
обновленцев. Кончина патриарха Сергия 
(Страгородского) 15/V-1944 г. 
Местоблюстительство митрополита 
Алексия (Симанского). Поместный 
Собор 1945 г. и его значение. 
Упрочение братских отношений Русской 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Церкви с Поместными Православными 
Церквами. Паломничество патриарха 
Московского на Святую Землю, встреча 
с Восточными Патриархами. 
Преодоление внутренних расколов. 
Внутреннее положение Церкви. Рост 
числа приходов. Возрождение духовных 
школ. Издание (с 1943 г.) Журнала 
Московской Патриархии. Открытие 
монастырей. Новые архиерейские 
хиротонии. Возвращение на Родину 
архиереев. Львовский Собор 1946 г. 
Возвращение униатов в лоно 
Православия. Празднование 500-летия 
автокефалии Русской Православной 
Церкви (1948 г.) и Совещание Глав и 
представителей Поместных 
Православных Церквей.  

28.  Русская Православная Церковь в 1950-
1960-е гг.  
Перемены в жизни Церкви в годы 
«Хрущевской оттепели» (1954-1958 гг.). 
«Хрущевские гонения» на РПЦ и их 
причины. Ренегаты, извержение их из 
сана и лишение церковного общения. 
Увольнение на покой архиепископа 
Ермогена (Голубева), митрополита 
Николая (Ярушевича). Закрытие Киево-
Печерской Лавры и других обителей. 
Сокращение числа епархий и приходов. 
Уменьшение числа семинарий. 
Архиерейский Собор 1961 г. и невольное 
внесение изменений в «Положение о 
РПЦ» в части, касающейся приходского 
управления. Вступление РПЦ во 
Всемирный Совет Церквей и 
активизация внешних контактов с 
инославными Церквами. Стабилизация 
церковной жизни после отставки Н.С. 
Хрущева (1964 г.). Кончина патриарха 
Алексия I (Симанского). 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

29.  Русская Православная Церковь при 
патриархе Пимене (Извекове) (1971-1990 
гг.) 
Поместный Собор 1971 г. (30 мая – 2 
июня) и его решения. «Деяние» Собора 
«Об отмене клятв на старые обряды». 
Избрание Патриарха. Биография 
святейшего патриарха Руси Пимена. 
Прославление просветителя Америки и 
Сибири митрополита Московского 
Иннокентия (Вениаминова) в 1977 г. и 
архиепископа Харьковского Мелетия 
(Леонтовича) в 1979 г. Особенности 
церковной жизни в 1970-1980-е гг.  
Празднование 1000-летия Крещения 
Руси. Поместный Собор 1988 г. 

8 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 
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Прославление святых. Принятие нового 
Устава РПЦ, его основные положения. 
Существенные перемены в церковной 
жизни. Открытие новых епархий и 
приходов, семинарий и духовных 
училищ, доступ Церкви к средствам 
массовой информации и т.д. 
Празднование 400-летия учреждения 
Патриаршества. Прославление первого 
Патриарха Московского Иова и первого 
Предстоятеля РПЦ после восстановления 
Патриаршества – святителя Тихона. 
Кончина Святейшего Патриарха Пимена 
(1990 г.). 

30.  Перемены в церковной жизни в 
постсоветский период 
Поместный собор 1990 г. Избрание 
митрополита Алексия (Ридигера) 
патриархом. Инотронизация Святейшего 
Патриарха Алексия II. Биография 
патриарха Алексия II. Взаимоотношения 
Церкви и государства и высшая 
церковная власть в 1990-2000 гг. 
Вопросы о внешней церковной 
деятельности. Особенности Патриаршего 
управления Алексия II. Закон «о свободе 
вероисповеданий». Деятельность 
раскольников. События церковной 
жизни на Украине. Архиерейский собор 
1992 г. Автокефалистские расколы на 
Украине и в Молдавии. Архиерейский 
собор 1994 г. Архиерейский собор 1997 
г. Закон «о свободе совести и о 
религиозных объединениях». 
Юбилейный Архиерейский собор 2000 г. 
Взаимоотношения Церкви и государства 
в начале XXI в. Социальная концепция 
Русской Православной Церкви. 
Особенности Епархиального управления. 
Приходское управление и духовенство. 
Духовное образование и просвещение. 
Монастыри и монашество. Церковная 
жизнь. Возвращение РПЦЗ по омофор 
Московского патриарха в 2007 г. Смерть 
патриарха Алексия II. Поместный собор 
2009 г. Избрание и интронизация 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
Основные направления деятельности 
патриарха Кирилла в 2009-2015 гг. 
Разукрупнение епархий. Привлечение 
мирян к активной церковной 
деятельности. Реформа духовного 
образования. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

 Итого за 8 семестр 36   
 Итого 180   
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6. Наименование самостоятельной работы студента 
 

№ Наименование работы Обьем 
часов 

Компетенции Форма проведения  
 

 4 семестр    
1.  Введение. 2 ОПК-3.1 

ОПК-3.2 
ОПК-3.5 

Конспектирование 

2.  Распространение христианства среди 
восточных славян. Крещение Руси при 
св. кн. Владимире. 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

3.  Христианизация Русского государства в 
домонгольский период.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

4.  Русская Церковь в XIII – начале XIV 
веков.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

5.  Русская Церковь при свт. Алексии и его 
преемниках. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

6.  Автокефалия Русской Церкви. Русская 
Церковь во второй половине XV века. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

 Итого за 4 семестр 14   
 5 семестр    

7.  Богословские споры в Московской 
митрополии. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

8.  Русская Православная Церковь XVI веке. 4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

9.  Установление Патриаршества. Русская 
Церковь в период смутного времени. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

10.  
 

Русская Церковь при патриархах 
Филарете, Иоасафе и Иосифе.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

11.  Деятельность патриарха Никона. 2 ОПК-3.1 Самостоятельное 
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Старообрядческий раскол.  ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

прочтение источников, 
конспектирование 

12.  Русская Церковь во второй половине 
XVII века. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

 Итого за 5 семестр 14   
 6 семестр    

13.  Общая характеристика Синодальной 
эпохи. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

14.  Церковная жизнь в эпоху Петра I. 2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

15.  Русская Церковь в период дворцовых 
переворотов. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

16.  Русская Церковь в царствование 
Екатерины II и Павла I. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

17.  Духовенство и монашество, церковная 
жизнь в XVIII в.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

18.  Организация системы духовного 
образования в России. Миссионерство в 
XVIII в.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

 Итого за 6 семестр 14   
 7 семестр    

19.  Русская Православная Церковь в первой 
половине XIX в. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

20.  Русская Православная Церковь во второй 
половине XIX в.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

21.  Религиозно-нравственное состояние 
общества, церковная жизнь и 
монашество в XIX в.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 
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ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

22.  Духовное образование, наука, 
просвещение и миссионерство в XIX в.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

23.  Русская Православная Церковь в конце 
XIX – начале ХХ вв.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

24.  На пути к Поместному Собору. 
Всероссийский Поместный собор.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

 Итого за 7 семестр 14   
 8 семестр    

25.  Святейший Патриарх Московский и всея 
России Тихон. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Самостоятельное 
прочтение источников, 
конспектирование 

26.  Период Местоблюстительства 
Патриаршего Престола.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

27.  Русская Православная Церковь в 40-е гг. 
ХХ в.  

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

28.  Русская Православная Церковь в 1950-
1960-е гг.  

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

29.  Русская Православная Церковь при 
патриархе Пимене (Извекове) (1971-1990 
гг.). 

4 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

30.  Перемены в церковной жизни в 
постсоветский период. 

2 ОПК-3.1 
ОПК-3.2 
ОПК-3.3 
ОПК-3.4 
ОПК-3.5 

Устный опрос. Доклады 
на семинаре 

 Итого за 8 семестр 18   
 Итого 74   

 

7. Тематика и вопросы к практическим занятиям 
 
Тема 1. Введение 
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Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Понятие об истории Русской Церкви.  
2. Периодизация истории Русской Церкви.  
3. Источники по истории Русской Церкви.  
4. Развитие науки.  
5. Пособия и исследования по истории Русской Церкви. 
 
Тема 2. Распространение христианства среди восточных славян. Крещение Руси при св. кн. 
Владимире 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Христианские писатели о проповеди в северном Причерноморье.  
2. Ап. Андрей. Свв. Кирилл и Мефодий.  
3. «Фотиево крещение».  
4. Свт. Михаил.  
5. Аскольд и Дир.  
6. Христиане среди руссов.  
7. Отношение русских князей к христианству.  
8. Олег и Игорь.  
9. Св. Ольга, ее крещение.  
10. Князь Святослав и христианство. 
11. Князь Владимир как государственный деятель.  
12. Нравственный облик князя Владимира до крещения.  
13. Свв. Феодор и Иоанн.  
14. Обстоятельства крещения св. Владимира.  
15. Крещение Руси 988 г.  
16. Версии относительно юрисдикционной принадлежности русского епископата в первые 

десятилетия христианства на Руси.  
17. Распространение христианства на Руси.  
18. Устройство Русской Церкви.  
19. Подвижники благочестия первых десятилетий христианства.  
 
Тема 3. Христианизация Русского государства в домонгольский период 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Митр. Иларион.  
2. «Слово о законе и благодати», как памятник богословской мысли XI века.  
3. Храмы и монастыри.  
4. Киево-Печерский монастырь.  
5. Св. Ярослав Мудрый.  
6. Законы Ярослава.  
7. Русская Церковь и Константинополь в домонгольский период.  
8. Климент Смолятич.  
9. Русская Церковь при преемниках кн. Ярослава.  
10. Утрата Киевом своего значения.  
11. Св. Андрей Боголюбский.  
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12. Владимир Мономах.  
13. Роман Великий и католическая экспансия.  
14. Духовно-нравственное состояние русского народа.  
15. Просвещение.  
16. Канонические памятники Русской Церкви.  
17. Церковное искусство в домонгольский период.  
18. Иконопись, архитектура.  
19. Святые домонгольского периода.  
 
Тема 4. Русская Церковь в XIII – начале XIV веков  
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Русская Церковь в годы нашествия Батыя.  
2. Отношение монголо-татар к христианству.  
3. Св. Александр Невский.  
4. Противостояние натиску католичества.  
5. Позиция Даниила Романовича.  
6. Князья, пострадавшие за веру от монголо-татар. 
7. Митр. Кирилл.  
8. Владимирский Собор 1274 г.  
9. Митр. Максим.  
10. Владимир-на-Клязьме в жизни Русской Церкви.  
11. Свт. Петр, как церковный и политический деятель Русского государства.  
12. Противостояние Москвы и Твери в истории Руси.  
13. Св. Михаил Тверской и московские князья.  
14. Пророчество свт. Петра и становление Москвы.  
15. Деятельность свт. Феогноста на благо Русской Церкви.  
 
Тема 5. Русская Церковь при свт. Алексии и его преемниках. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Поставление свт. Алексия митрополитом Всероссийским.  
2. Борьба за единство Русской митрополии в XIV веке.  
3. Троице-Сергиев монастырь в жизни Русского государства.  
4. Миссионерство. Свт. Стефан Пермский.  
5. Святые XIV века.  
6. Cв. Димитрий Донской.  
7. Смута в Русской Церкви после смерти свт. Алексия.  
8. Михаил Митяй, Пимен, свт. Киприан, свт. Дионисий – претенденты на кафедру 

Всероссийского митрополита.  
9. Свт. Киприан Московский.  
10. Жизнь и деятельность.  
11. Замена Студийского устава на Иерусалимский.  
12. Свт. Фотий Московский.  
13. Витовт Литовский и Григорий Цамблак.  
14. Переписка о поминовении в русских церквах византийских Императоров. 
 
Тема 6. Автокефалия Русской Церкви. Русская Церковь во второй половине XV века 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
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Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Рост самосознания русского народа в начале XV века.  
2. Митр. Герасим и Исидор.  
3. Флорентийская уния и падение Константинополя как повод для автокефалии.  
4. Осмысление русскими последствий Флорентийской унии и отступничества греков.  
5. Поставление св. Ионы на митрополию всея Руси – начало автокефалии Русской Церкви.  
6. Русская Церковь при св. митрополите Ионе.  
7. Поставление Григория Болгарина униатским митрополитом Западной Руси и разделение 

Русской Церкви на две митрополии – Киево-Литовскую и Московскую.  
8. Попытки совращения западных русинов в католичество.  
9. Новые тенденции в отношениях между великокняжеской и митрополичьей властями.  
10. Митрополит Феодосий (Бывальцев).  
11. Русская Церковь в период его правления.  
12. Митрополит Филипп I.  
13. Новгородская проблема.  
14. Брак Иоанна III и Софьи Палеолог.  
15. Строительство нового Успенского собора в Московском Кремле.  
16. Митрополит Геронтий.  
17. Его конфликт с великим князем Иоанном III. 
 
Тема 7. Богословские споры в Московской митрополии 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Появление ереси «жидовствующих» в Новгороде.  
2. Деятельность Схарии и его соратников, совращение ряда видных представителей 

новгородского духовенства.  
3. Протопопы-еретики Денис и Алексей.  
4. Распространение ереси в Москве.  
5. Дьяк Феодор Курицын, архимандрит Зосима Симоновский, великая княгиня Елена 

Волошанка и другие адепты «жидовства».  
6. Обнаружение ереси в Новгороде.  
7. Розыск по делу о еретиках, предпринятый св. Геннадием, архиепископом Новгородским.  
8. Причины невнимания московских властей к делу «жидовствующих».  
9. Борьба св. Геннадия Новгородского с ересью.  
10. Митрополит-еретик Зосима (Брадатый).  
11. Собор 1490 г.  
12. Первое осуждение и наказание «жидовствующих».  
13. Эсхатологические настроения и проблема пасхалии.  
14. Низложение Зосимы.  
15. Митрополит Симон.  
16. Деятельность преп. Иосифа Волоцкого.  
17. Книга «Просветитель».  
18. Собор 1504 г., окончательное осуждение и казни еретиков.  
19. Геннадиевская Библия.  
20. Собор 1503 г. и его решения.  
21. Споры о монастырском землевладении между сторонниками преп. Нила Сорского и преп. 

Иосифа Волоцкого.  
22. Проблема стяжательства и нестяжательства в Русской Церкви.  
23. Гонения на нестяжателей.  
24. Митрополит Даниил.  
25. Духовный смысл, значение и последствия идеи «Москва – третий Рим».  
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26. Влияние идеи на духовную и общественно-политическую жизнь России в XVI-XVII вв.  
27. Преподобный Максим Грек и его деятельность в Московской Руси. 
 
Тема 8. Русская Православная Церковь в XVI века 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Митрополит Московский и всея Руси Иоасаф (Скрипицын).  
2. Митрополит Московский и всея Руси св. Макарий, его происхождение и начало церковной 

деятельности.  
3. Св. Макарий в бытность его Новгородским архиепископом.  
4. Поставление св. Макария на митрополию и его взаимоотношения с Шуйскими.  
5. Первые годы княжения Иоанна IV, влияние боярской смуты на его характер.  
6. Роль св. Макария в воспитании государя.  
7. Начало самостоятельного правления Иоанна IV, его венчание на царство.  
8. Начало преобразований в церковной жизни и государственно-политической системе.  
9. Протопоп Сильвестр и «Избранная Рада».  
10. Канонизационные Соборы 1547 и 1549 гг.  
11. Земский Собор 1550 г.  
12. Стоглавый Собор 1551 г. и его значение для церковной и государственной жизни.  
13. «Собор на еретиков» 1553-1554 гг.  
14. Обнаружение новой ереси.  
15. Дело Матвея Башкина.  
16. Осуждение старца Артемия, архимандрита Феодорита и прочих.  
17. Феодосий Косой и его еретические убеждения.  
18. Дело дьяка Висковатого.  
19. Взятие Казани Иоанном Грозным.  
20. Собор 1555 г., образование Казанской архиепископии.  
21. Св. Гурий и Герман Казанские и св. Варсонофий Тверской, их миссионерские труды.  
22. Покорение Астрахани и ее христианизация.  
23. Русская духовная литература середины XVI в., Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, протопоп 

Сильвестр и другие.  
24. Начало книгопечатания в Московском государстве.  
25. Диакон Иоанн Федоров и его ученики.  
26. Митрополит Афанасий.  
27. Попытка поставления св. Германа Казанского на митрополию.  
28. Подвиг святителя Филиппа (Колычева).  
29. Митрополит Кирилл III.  
30. Поход Иоанна Грозного на Новгород.  
31. Митрополит Антоний и Соборы 1573 и 1580 гг. по вопросу о церковном землевладении.  
32. Митрополит Дионисий.  
33. Митрополит Иов.  
34. Положение Русской Церкви в литовско-польском государстве. 
 
Тема 9. Установление Патриаршества. Русская Церковь в период смутного времени. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Св. блгв. царь Феодор, жизнь и деятельность.  
2. Учреждение Патриаршества в Русской Церкви.  
3. Патриарх Иеремия II. 
4. Свт. Иов, Патриарх Московский, его церковная деятельность.  
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5. Св. Царевич Димитрий.  
6. Епархиальное управление накануне смутного времени.  
7. Брест-Литовская уния 1596 г.  
8. Царь Борис, его церковная политика.  
9. Русская Церковь при Лжедмитрии I.  
10. Патриарх Игнатий.  
11. Русская Церковь при Лжедмитрии II.  
12. Свщмч. Патриарх Гермоген, жизнь и деятельность.  
13. Митр. Филарет.  
14. Русская Церковь и Собор 1613 года.  
15. Святые смутного времени.  
16. Юго-Западная Митрополия после Брестского собора. 
 
Тема 10. Русская Церковь при патриархах Филарете, Иоасафе и Иосифе. 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Период Междупатриаршества.  
2. Местоблюститель Патриаршего Престола митр. Иона Крутицкий.  
3. Книжное дело.  
4. Споры относительно исправления богослужебных книг.  
5. Преп. Дионисий Радонежский.  
6. Канонические вопросы при Патриархе Филарете.  
7. Московский Собор 1620 г.  
8. Вопрос чиноприема инославных.  
9. Восстановление высшей иерархии в Западно-Русской Церкви.  
10. Митрополит Петр Могила и его деятельность в Юго-Западной митрополии.  
11. Сближение Киевской митрополии с Москвой.  
12. Патриархи Иоасаф и Иосиф.  
13. Попытки организации духовного образования.  
14. Расширение пределов Патриаршей Области.  
15. Патриаршее и епархиальное управление, приходская жизнь.  
16. Патриаршие послания.  
17. Неудачный опыт участия Русской Церкви в полемике с протестантами при попытке 

заключения брака царевны Ирины и принца Вольдемара Датского.  
18. Личность царя Алексия Михайловича.  
19. Русская Церковь в середине XVII века.  
20. Духовно-нравственное состояние русского народа.  
21. Злоупотребления в литургической жизни.  
22. Движение боголюбцев.  
23. Иерей Иоанн Неронов, протопоп Аввакум.  
24. Проблемы обрядности.  
25. Эсхатологические переживания русского народа. 
 
Тема 11. Деятельность патриарха Никона. Старообрядческий раскол 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Личность Патриарха Никона.  
2. Представление о Церкви Патриарха Никона.  
3. Представления патриарха Никона о взаимоотношениях светской и церковной власти.  
4. Патриаршие монастыри, как выражение представлений о церковно-государственных 
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взаимоотношениях.  
5. Начало реформ.  
6. Вопрос целесообразности церковных реформ.  
7. Первые выступления против реформ.  
8. Еп. Павел Коломенский.  
9. Дальнейший ход реформ.  
10. Реформаторские соборы 1654-1656 гг.  
11. Степень участия греческой партии в организации и осуществлении реформ.  
12. Ошибки Патриарха Никона в деле введения греческих обрядов.  
13. Страдальцы за «старый обряд».  
14. Уход Патриарха Никона.  
15. Бесплодные попытки осудить Никона силами русских Архиереев.  
16. Большой московский собор 1666-67 гг.  
17. Суд над Патриархом Никоном.  
18. Паисий Лигарид.  
19. Возникновение раскола.  
20. Соловецкий монастырь.  
21. Самосоожения.  
22. Распространение старообрядчества.  
23. Апологеты «старой веры».  
24. Возникновение первых толков и согласий внутри старообрядчества.  
25. Воссоединение Малороссии с Россией.  
26. Смуты в управлении Киевской митрополией, полное подчинение её Московскому 

Патриархату.  
27. Проблемы духовной жизни во второй половине XVII века.  
 
Тема 12. Русская Церковь во второй половине XVII века 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Патриархи Иоасаф, Питирим, Иоаким.  
2. Церковные соборы 80-х гг. XVII века.  
3. Создание богословских школ.  
4. Братья Иоаникий и Софроний Лихуды.  
5. Иеромонах Симеон Полоцкий.  
6. Усиление латинского влияния в Москве.  
7. Вопрос о времени преложения Святых Даров.  
8. Стрелецкий бунт.  
9. Русская Церковь при Патриархе Адриане. 
 
Тема 13. Общая характеристика Синодальной эпохи 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Отрицательные и положительные стороны Синодального периода.  
2. Упразднение патриаршества, преобладание Государства над Церковью, превращение Церкви в 

Ведомство Государственного Управления.  
3. Количественный рост Церкви.  
4. Расцвет богословской мысли.  
5. Обилие святости на Руси – в великом сонме прославленных и не прославленных пока 

подвижников благочестия, в великом множестве монастырей и монашествующих.  
6. Возрождение старчества. 
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Тема 14. Церковная жизнь в эпоху Петра I. Формирование синодальной системы 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Смерть патриарха Адриана.  
2. Отношение Петра I к православию и православным иерархам.  
3. Митрополит Стефан Яворский – Местоблюститель патриаршего престола.  
4. Охлаждение отношений Петра I к Местоблюстителю.  
5. Ересь Тверитинова.  
6. Дело царевича Алексея.  
7. Новые фавориты Петра: Возвышение и падение владыки Феодосия Яновского.  
8. Епископ Феофан Прокопович – архитектор Синодальной системы.  
9. Упразднение Патриаршества.  
10. Учреждение Духовной Коллегии (Святейшего Синода).  
11. Принятие Духовного Регламента – Устава Духовной Коллегии.  
12. Обер-прокурор как «Око Государево» в Духовном ведомстве.  
13. Миссионерство в эпоху Петра I.  
14. Духовное просвещение.  
15. Монастыри и монашество при Петре I.  
16. Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь. 
 
Тема 15. Русская Церковь в период дворцовых переворотов 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Понижение Синода Указом Сената от 1726 г. в ряду высших государственных учреждений.  
2. Образование Верховного Тайного Совета.  
3. Изъятие из его ведомства церковных вотчин.  
4. Усиление русской партии и сторонников патриаршества при Петре II.  
5. Нашествие иноплеменных при Анне Иоанновне и террор Бирона.  
6. Архиерейские процессы.  
7. Всемогущество Феофана Прокоповича.  
8. Русская политика Елизаветы Петровны, изгнание иноземцев.  
9. Православный настрой ее, амнистия жертв.  
10. Увеличение в корпорации епископов.  
11. Прусские симпатии Петра III.  
12. Попытки секуляризации церковных вотчин.  
13. Указ об «управлении всех религий». 
 
Тема 16. Русская Церковь в царствование Екатерины II и Павла I 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Екатерина – поклонница и корреспондентка французских вольнодумцев.  
2. Указ 1764 г. о секуляризации церковных земель.  
3. Уничтожение 4/5 русских монастырей.  
4. Деление монастырей и епархий на 3 класса.  
5. Открытый противник секуляризации архиепископ Арсений (Мацеевич).  



52 

6. Обер-прокуроры Н.Н. Мелиссино и П.П. Чебышев.  
7. Духовник Екатерины II протоиерей Иоанн Памфилов.  
8. Преследование Православия в Речи Посполитой.  
9. Святитель Георгий Конисcкий – мужественный защитник Православия.  
10. Разделы Польши – реакция соседних держав на фанатизм католиков.  
11. Возвращение части униатов к прародительской вере. 
12. Обер-прокуратора на рубеже XVIII-XIX вв.  
13. Милости церкви императора Павла: освобождение от телесных наказаний священников, 

награды светскими орденами и другие.  
14. Поддержка Павлом I папы, иезуитов и мальтийского ордена. 
 
Тема 17. Духовенство и монашество, церковная жизнь в XVIII в. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Формирование сословия духовного чина: наследственность церковной службы, сословный 

характер школы.  
2. Перепись храмов и священнослужителей.  
3. Разборы духовенства.  
4. Бедность и бесправие сельского духовенства.  
5. Протестантский взгляд Петра на иночество.  
6. Перепись монастырей и монашествующих, множество препятствий к пострижению, закрытие 

монастырей, превращение их в школы, госпитали, прекращение монастырского летописания.  
7. Секулярный век и секулярный взгляд на иночество.  
8. Тяжкие испытания монастырей и монашествующих в эпоху бироновщины.  
9. Указ Екатерины от 23/II – 1764 г. и его последствия.  
10. Угроза пресечения монашества.  
11. Великий поборник аскетического возрождения митрополит Гавриил (Петров).  
12. Иеромонах Феодор (Ушаков) – муж святой жизни.  
13. Схиархимандрит Паисий (Величковский) – возродитель традиций старчества. 
14. Начало раскола русского народа на т.н. «общество» и простой люд.  
15. Онемечивание «верхов» и хранение святых устоев «низами».  
16. Появление русских «афеистов» и их кощунства.  
17. Петровские указы против старины.  
18. Народ – хранитель старых, допетровских обычаев и нравов.  
19. Блаженная Ксения (Петербургская).  
20. Увлечение высшего общества вольтерьянством, рационализмом.  
21. Распространение западного мистицизма.  
22. Масонство. Новиков, Шварц и другие. 
23. Тотальный государственный контроль за церковной жизнью.  
24. Прославление святителя Димитрия Ростовского, преподобного Феодосия Тотемского.  
25. Новые церковные праздники в память иконы Божией Матери «Утоли моя печали», 

«Смоленской» и других.  
26. Влияние Запада в церковном зодчестве, иконописи, церковном пении. 
 
Тема 18. Организация системы духовного образования в России. Миссионерство в XVIII в. 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Необходимость организации системы регулярного образования.  
2. «Духовный регламент» об обязательности обучения детей священнослужителей.  
3. Открытие первых Духовных семинарий.  



53 

4. Латинизация школы и её темные стороны.  
5. Схоластическое влияние Запада на богословскую науку: «Камень веры» Стефана Яворского и 

сочинения Феофана Прокоповича.  
6. Святитель Димитрий Ростовский и его творение «Четьи-Минеи».  
7. Количественный рост духовных школ.  
8. Централизованное материальное обеспечение школ при Екатерине II.  
9. Проекты реформ духовных школ.  
10. Сохранение латинского характера образования.  
11. Святитель Платон (Левшин) – ревнитель просвещения. 
12. Просветители инородцев и иноверцев в Казанском крае: Митрополит Тихон (Казанский); 

1701-1724, иеромонах Алексий (Раифский).  
13. Просвещение калмыков на Нижней Волге иеромонахом Никодимом (Ленкевичем).  
14. Владыки святители Иоанн (Максимович) и Филофей (Лещ) – самоотверженные сеятели Слова 

Божия в Сибири.  
15. Успехи преосвященного Питирима в обращении старообрядцев.  
16. Просвещение народов Поволжья: Комиссия новокрещенских дел.  
17. Святители Лука (Конашевич) и Димитрий (Сеченов).  
18. Миссионерство в Сибири.  
19. Ревностный просветитель края Тобольский святитель Павел (Конюскевич).  
20. Исповеднический путь борца против секуляризации.  
21. Основание Иркутской кафедры и её святители Иннокентий (Кульчицкий), Иннокентий 

(Нерунович) и Софроний (Кристалевский).  
22. Обращение старообрядцев. Братья Денисовы.  
23. Образование Единоверческой Церкви (1800 г.).  
 
Тема 19. Русская Православная Церковь в первой половине XIX в. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Либеральный и сентиментальный Государь.  
2. Увлечение общества западным мистицизмом.  
3. Обер-прокурор А.И. Голицын.  
4. Отечественная война 1812 г.  
5. Осквернение православных святынь инославными.  
6. Петербургское Библейское общество и «Сугубое министерство» – проводники масонства.  
7. Начало борьбы православной общественности с западным мистицизмом.  
8. Преосвященный Иннокентий (Смирнов), архимандрит Фотий.  
9. Закрытие Библейского общества.  
10. Упразднение «Сугубого министерства». 
11. Казённо-охранительный режим императора Николая I.  
12. Запрет перевода Священного Писания, ужесточение цензуры.  
13. Усиление обер-прокурорского надзора.  
14. Обер-прокурор Н.А. Пратасов.  
15. Патриотическое и самоотверженное служение православного духовенства в Крымской войне 

(1853-1856 гг.). 
16. Присоединение Грузии и введение в состав Русской Церкви Грузинской Церкви на правах 

экзархата.  
17. Архиепископ Феофилакт (Русанов).  
18. Воссоединение униатов на Западе в 1839 г.  
19. Митрополит Иосиф (Семашко).  
20. Епископ Маркелл (Поппель). 
 
Тема 20. Русская Православная Церковь во второй половине XIX в. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
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Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Царь-реформатор Александр II.  
2. Зарождение церковной публицистики и журналистики.  
3. Обсуждение насущных церковных проблем.  
4. Засилье обер-прокурора графа Д.А. Толстого.  
5. Его реформы.  
6. Русско-турецкая война (1877-1878 гг.) и отношение к ней Церкви. 
7. Александр III – царь-самодержец и миротворец.  
8. Обер-прокурор К.П. Победоносцов – реакционный народник – архитектор охранительного 

курса царя, противник Соборов.  
 
Тема 21. Религиозно-нравственное состояние общества, церковная жизнь и монашество в 
XIX в. 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Разделение народа на 2 круга.  
2. Традиционный уклад религиозного быта простого народа.  
3. Нравственные издержки «эпохи великих реформ».  
4. Этапы развития русской религиозно-философской мысли.  
5. Западники.  
6. Нигилизм.  
7. Славянофилы и почвенники.  
8. Религиозно-нравственное состояние общества 
9. Перемена отношения правительства к монастырям.  
10. Восстановление упраздненных в XVIII в. обителей и основание новых монастырей.  
11. Улучшение материального положения монастырей.  
12. Широкая благотворительная деятельность монастырей.  
13. Умножение и расцвет женских обителей.  
14. Борисо-Глебский (под Москвой), Спасо-Бородинский и другие женские монастыри.  
15. Митрополит Филарет (Амфитеатров).  
16. Епископ Харьковский Мелетий (Леонтович).  
17. Епископ Пензенский Амвросий (Орнатский).  
18. Архиепископ Воронежской Антоний (Смирницкий).  
19. Киево-Печерский иеросхимонах Парфений.  
20. Старец Иларион (Фокин).  
21. Старцы Валаамского Преображенского монастыря: о. Назарий, о. Леонид (Наголкин), 

схимонах Феоктист.  
22. Настоятель монастыря игумен Дамаскин (Кононов).  
23. Саровская пустынь и преподобный Серафим.  
24. Оптина пустынь в XIX в. 
25. Изменение правового положения духовенства.  
26. Меры по уничтожению сословной замкнутости духовенства.  
27. Отмена телесных наказаний при Александре II.  
28. Улучшение материального положения духовенства.  
29. Введение казённого жалования для приходских священников.  
30. Святой праведный Иоанн Кронштадтский – муж святой жизни.  
31. Ревностные труды священников А.В. Гумилевского, И.Н. Полисадова, протоиерея А.В. 

Рождественского и других. 
 
Тема 22. Духовное образование, наука, просвещение и миссионерство в XIX в. 
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Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Реформы духовного образования в XIX в.  
2. Устав 1814 г.  
3. Протасовские коррективы.  
4. Устав 1869 г. – свидетель либеральных реформ 60-х годов.  
5. Устав 1884 г. – печать охранительного режима Александра III.  
6. История Духовных Академий.  
7. Деятельность Библейского общества.  
8. Перевод Библии на русский язык 1815-1825 гг. под руководством святителя Филарета 

(Дроздова).  
9. Протоиерей Герасим Павский и архимандрит Макарий (Глухарев) – неофициальные 

переводчики Библии в эпоху Николая I.  
10. Издание Священного Писания на русском языке в царствование Александра II.  
11. Святитель Филарет (Дроздов).  
12. Святитель Игнатий (Брянчанинов).  
13. Святитель Феофан (Говоров). 
14. Экзегетические и исагогические труды профессора архимандрита Феофана (Бухарева).  
15. Преосвященный Михаил (Лузан) – критик школы Штрауса, Ренана.  
16. Над «Евангелием» епископа Таврического Михаила (Грибановского).  
17. Догматисты: архимандрит Антоний (Амфитеатров), митрополиты Макарий (Булгаков), 

Филарет (Черниговский), архимандрит Сильвестр (Малеванский), профессор А.Л. Катанский.  
18. Великие проповедники: архиепископы Иннокентий (Борисов), Димитрий (Муретов), 

протоиерей Иродион Путятин.  
19. Митрополит Платон (Левшин) – первый автор сводного труда по Истории Русской Церкви.  
20. Видные историки Русской Церкви: митрополит Евгений (Болховитинов), архиепископ 

Филарет (Гумилевский).  
21. Протоиерей А. Горский – основатель научно-критической истории Церкви в Московской 

Академии.  
22. Митрополит Макарий (Булгаков) – создатель фундаментального обобщающего труда по 

истории Русской Церкви.  
23. Академик Е.Е. Голубинский – автор острокритических церковно-исторических трудов.  
24. П.В. Знаменский и А.II. Доброклонский – авторы талантливых учебных «Руководств» по 

истории Русской Церкви.  
25. Известные специалисты в общецерковной истории: епископ Порфирий (Успенский), 

профессоры И.Е. Троицкий, А.П. Лебедев, В.В. Болотов и другие. 
26. Учреждение в 1865 г. православного миссионерского общества.  
27. Протоиерей Н.И. Ильминский – просветитель татар.  
28. Архимандрит Макарий (Глухарев) – миссионер Алтая. Святитель Макарий (Невский) – 

продолжатель его трудов.  
29. Апостольская проповедь русских миссионеров в Америке: архимандрит Иоасаф (Болотов), 

преподобный Герман (Аляскинский), святитель Иннокентий (Вениаминов).  
30. Архимандрит Иакинф (Бичурин) – руководитель Китайской Духовной миссии. 
31. Учреждение Святейшим Синодом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.  
32. Первый её начальник архимандрит Порфирий (Успенский).  
33. Иеромонах Феофан (Говоров).  
34. Деятельность 2-ой Миссии под руководством архимандрита Кирилла (Наумова).  
35. Выдающийся начальник 3-ей Миссии архимандрит Антонин (Капустин) и его деятельность.  
36. Святая Гора.  
37. Русские на Афоне.  
38. Пантелеимонов монастырь. 
 
Тема 23. Русская Православная Церковь в конце XIX – начале ХХ вв. 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
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Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Отношение к Церкви императорской семьи.  
2. Изменения отношения государства к Церкви в конце XIX в.  
3. Изменение религиозного законодательства в 1904-1906 гг.  
4. Деятельность Предсоборного Присутствия (1906 г.).  
5. Политическая деятельность духовенства.  
6. Миссионерские съезды в Казани (1897 г.), Одессе (1898 г.) и Иркутске (1910 г.).  
7. Издание журнала «Миссионерское обозрение» (с 1896 г.).  
8. Миссионерская деятельность на Камчатке Нестора (Анисимова).  
9. Святой равноапостольный Николай (Касаткин) – просветитель Японии.  
10. Русская духовная Миссия в Корее (с 1897 г.). 
11. Нестроения в духовных школах в начале XX в.  
12. «Отзывы» архиереев 1905 г. и их предложения по переустройству системы духовного 

образования.  
13. «Временные правила» 1906 г.  
14. Ревизия Духовных Академий 1908 г. и ее результаты.  
15. Устав Духовных Академий 1910-1912 гг.  
16. Уровень церковной науки в начале XX в.  
17. Известные ученые: М.Д. Муретов, Н.Н. Глубоковский, епископ Антоний (Храповицкий), М.М. 

Тареев, иеромонах Сергий (Страгородский), священник Павел (Флоренский), архимандрит 
Иларион (Троицкий), Н.Ф. Каптеров, В.О. Ключевский и другие. 

18. «Религиозно-философские Собрания» 1901-1903 гг. в Санкт-Петербурге.  
19. Попытка диалога богоискателей и богостроителей с Академической Духовной профессурой.  
20. Рост общественной активности русского духовенства.  
21. Социальное служение духовенства.  
22. Умножение числа канонизаций.  
23. Прославление преподобного Серафима Саровского.  
24. «Открытие русской иконы» в 1905 г.  
25. Художники-иконописцы В.Н. Васнецов и Н.В. Нестеров.  
26. Возрождение древнерусского зодчества.  
27. Церковные композиторы П.Г. Чесноков, Гречанинов и другие. 
 
Тема 24. На пути к Поместному Собору. Всероссийский Поместный собор. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Предпосылки возникновения обновленчества. Деятельность группы 32-х священников. 

Обновленческие группы в 1905-1907 гг. Идеология христианского социализма. Усиление 
обновленческой мысли в 1916 г. 

2. Общественное движение за возрождение Соборности и восстановление Патриаршества в 
начале ХХ в.  

3. Создание в 1905 г. особого Совещания при Комитете Министров под председательством графа 
С.Ю. Витте.  

4. Попытка Обер-прокурора К.П. Победоносцева помешать обсуждению вопроса об изменении 
статуса Церкви.  

5. «Отзывы» епархиальных архиереев за созыв Собора.  
6. Заседание Предсоборного Присутствия и его Материалы.  
7. Резолюция Государя о неблаговременности Собора в 1907 г.  
8. II этап движения за Собор и Патриаршество (1912-1914).  
9. Предсоборное Совещание и его деятельность.  
10. III этап борьбы за созыв Собора (1917). 
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11. Февральская революция и реакция Святейшего Синода на неё.  
12. Роспуск Святейшего Синода и формирование Нового Синода.  
13. «Официальная реформация» обер-прокурора В.Н. Львова.  
14. Упразднение обер-прокуратуры и создание министерства по делам вероисповеданий.  
15. Министр вероисповеданий А.В. Карташев.  
16. Подготовка созыва Поместного Собора.  
17. Деятельность собора в первую сессию (17 августа – 9 декабря 1917 г.).  
18. Состав Поместного собора.  
19. Особенности открытия собора.  
20. Работа отделов и комиссий.  
21. Послания и призывы собора.  
22. Вопрос о церковно-приходской школе и преподавании Закона Божьего.  
23. Вопрос о правовом положении Церкви в государстве.  
24. Деятельность собора во вторую сессию (20 января – 7 апреля 1918 г.).  
25. Вопрос об устройстве епархиального управления.  
26. «Определение о православном приходе».  
27. Вопрос о единоверии.  
28. Деятельность собора в третью сессию (19 июня – 7 сентября 1918 г.).  
29. Вопрос о деятельности высших органов церковного управления.  
30. «Определение о церковных округах».  
31. Определения о достоинстве священного сана.  
32. Определение о положении Церкви на Украине.  
33. Разгон Поместного собора.  
34. Положение Церкви в Советском государстве. 
 
Тема 25. Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон  
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Необходимость восстановления патриаршества.  
2. Деятельность отдела высшего церковного управления.  
3. Выступления сторонников и противников патриаршества.  
4. Постановление о восстановлении патриаршества.  
5. Процедура избрания патриарха.  
6. Избрание патриарха.  
7. Интронизация Святейшего Патриарха Тихона.  
8. Русская Православная Церковь во время Октябрьской революции и Гражданской войны.  
9. Большевистский «Декрет об отделении Церкви от Государства и школы от церкви» и его 

антицерковный характер.  
10. Реакция на него Священноначалия в лице Патриарха Тихона и митрополита Петроградского 

священномученика Вениамина.  
11. Осуждение патриархом Брестского мира.  
12. Церковный сепаратизм в Грузии и на Украине.  
13. Большевистский антицерковный террор: истребление иерархии, клира и активистов-мирян.  
14. Вскрытие и уничтожение святых мощей. 
15. Биография святителя Тихона.  
16. Послания патриарха Тихона.  
17. Попытки патриарха преодолеть церковные нестроения.  
18. Широкое распространение мученичества за веру.  
19. Сибирское церковное совещание.  
20. Юго-восточный русский церковный собор.  
21. Распространение обновленческих группировок в 1918-1921 гг.  
22. Голод 1921 г.  
23. Кампания по изъятию церковных ценностей.  
24. Воззвание патриарха Тихона «К народам мира и православному человеку!».  
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25. Письма Ленина Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б) от 19/III-1922 г.  
26. Кровавые эксцессы в Шуе и других городах.  
27. Судебный процесс в г. Москве и арест патриарха Тихона.  
28. Судебный процесс в Петрограде.  
29. Мученическая смерть святителя Вениамина (Казанского).  
30. Раскол обновленчества.  
31. Узурпация церковной власти обновленцами.  
32. I обновленческий лжесобор и «лишение сана» святителя Тихона.  
33. Зарождение «правой» оппозиции.  
34. Освобождение из заключения патриарха Тихона и заявление его о полной лояльности Церкви 

к советской власти.  
35. Покаяние и возвращение многих обновленцев в Церковь.  
36. Болезнь и смерть святейшего патриарха Тихона.  
 
Тема 26. Период Местоблюстительства Патриаршего Престола. 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Погребение патриарха Тихона и утверждение митрополита Петра (Полянского) в должности 

Патриаршего Местоблюстителя.  
2. Местоблюститель Патриаршего Престола Петр (Полянский) и его непреклонная позиция в 

отношении обновленцев.  
3. II Обновленческий Собор 1925 г. и провокация против Патриаршей Церкви.  
4. Арест митрополита Петра.  
5. Заместители Патриаршего Местоблюстителя митрополиты Сергий (Страгородский), Иосиф 

(Петровых), Серафим (Самойлович).  
6. Вступление митрополита Сергия (Страгородского) в исполнение обязанностей Патриаршего 

Местоблюстителя.  
7. «Памятная записка соловецких епископов» к Правительству СССР.  
8. Попытка избрания патриарха путём сбора подписей от архиереев.  
9. Арест митрополита Сергия.  
10. Умножение числа кандидатов в Заместители Местоблюстителя.  
11. Освобождение митрополита Сергия.  
12. «Декларация 1927 г.» и её значение. 
13. Год «великого перелома».  
14. Новая атака на крестьянство и церковь: «Долой кулака и его пособника – попа!».  
15. Массовое закрытие и разрушение храмов.  
16. Иконоборчество.  
17. Выступление мировой общественности в защиту Русской Церкви.  
18. Интервью митрополита Сергия газете «Известия» 15/II-1930 г., его происхождение и цели.  
19. Церковные расколы.  
20. Террор 1937-1938 гг.  
21. «Россия, кровию умытая».  
22. Разгром церковной организации.  
23. Расстрел в 1937 г. митрополита Петра и вступление в должность Местоблюстителя 

митрополита Сергия (Страгородского).  
24. Антицерковный террор 1937-1939 гг. 
 
Тема 27. Русская Православная Церковь в 40-е гг. ХХ в.  
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
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1. Нападение Германии на СССР и обращение митрополита Сергия к православным стать на 
защиту Родины.  

2. Разоблачение Местоблюстителем антихристианской нацистской идеологии, осуждение 
коллаборационизма и церковного сепаратизма на Украине, Белоруссии, Прибалтике.  

3. Призыв митрополита Сергия (30/ХII-1942 г.) собрать средства в помощь фронту.  
4. Встреча И.В. Сталина с тремя митрополитами и изменение религиозной политики СССР.  
5. Архиерейский Собор 8/IX-1943 г.  
6. Восстановление Патриаршества.  
7. Возвращение в Церковь покаявшихся обновленцев.  
8. Кончина патриарха Сергия (Страгородского) 15/V-1944 г.  
9. Местоблюстительство митрополита Алексия (Симанского).  
10. Поместный Собор 1945 г. и его значение. 
11. Упрочение братских отношений Русской Церкви с Поместными Православными Церквами.  
12. Паломничество патриарха Московского на Святую Землю, встреча с Восточными 

Патриархами.  
13. Преодоление внутренних расколов.  
14. Внутреннее положение Церкви.  
15. Рост числа приходов.  
16. Возрождение духовных школ.  
17. Издание (с 1943 г.) Журнала Московской Патриархии.  
18. Открытие монастырей.  
19. Новые архиерейские хиротонии.  
20. Возвращение на Родину архиереев.  
21. Львовский Собор 1946 г.  
22. Возвращение униатов в лоно Православия.  
23. Празднование 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви (1948 г.) и Совещание 

Глав и представителей Поместных Православных Церквей.  
 
Тема 28. Русская Православная Церковь в 1950-1960-е гг. 
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Перемены в жизни Церкви в годы «Хрущевской оттепели» (1954-1958 гг.).  
2. «Хрущевские гонения» на РПЦ и их причины.  
3. Ренегаты, извержение их из сана и лишение церковного общения.  
4. Увольнение на покой архиепископа Ермогена (Голубева), митрополита Николая (Ярушевича).  
5. Закрытие Киево-Печерской Лавры и других обителей.  
6. Сокращение числа епархий и приходов.  
7. Уменьшение числа семинарий.  
8. Архиерейский Собор 1961 г. и невольное внесение изменений в «Положение о РПЦ» в части, 

касающейся приходского управления.  
9. Вступление РПЦ во Всемирный Совет Церквей и активизация внешних контактов с 

инославными Церквами.  
10. Стабилизация церковной жизни после отставки Н.С. Хрущева (1964 г.).  
11. Кончина патриарха Алексия I (Симанского). 
 
Тема 29. Русская Православная Церковь при патриархе Пимене (Извекове) (1971-1990 гг.) 
Продолжительность занятия: 8 академических часов. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Поместный Собор 1971 г. (30 мая – 2 июня) и его решения.  
2. «Деяние» Собора «Об отмене клятв на старые обряды».  
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3. Избрание Патриарха.  
4. Биография святейшего патриарха Руси Пимена.  
5. Прославление просветителя Америки и Сибири митрополита Московского Иннокентия 

(Вениаминова) в 1977 г. и архиепископа Харьковского Мелетия (Леонтовича) в 1979 г.  
6. Особенности церковной жизни в 1970-1980-е гг.  
7. Празднование 1000-летия Крещения Руси.  
8. Поместный Собор 1988 г.  
9. Прославление святых.  
10. Принятие нового Устава РПЦ, его основные положения.  
11. Существенные перемены в церковной жизни.  
12. Открытие новых епархий и приходов, семинарий и духовных училищ, доступ Церкви к 

средствам массовой информации и т.д.  
13. Празднование 400-летия учреждения Патриаршества.  
14. Прославление первого Патриарха Московского Иова и первого Предстоятеля РПЦ после 

восстановления Патриаршества – святителя Тихона.  
15. Кончина Святейшего Патриарха Пимена (1990 г.). 
 
Тема 30. Перемены в церковной жизни в постсоветский период  
Продолжительность занятия: 4 академических часа. 
Тип занятия: семинар с целью углубленной проработки отдельной темы курса. 
Вид (форма) занятия: развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана. 
 
Вопросы: 
1. Поместный собор 1990 г.  
2. Избрание митрополита Алексия (Ридигера) патриархом.  
3. Инотронизация Святейшего Патриарха Алексия II.  
4. Биография патриарха Алексия II.  
5. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1990-2000 гг.  
6. Вопросы о внешней церковной деятельности.  
7. Особенности Патриаршего управления Алексия II.  
8. Закон «о свободе вероисповеданий».  
9. Деятельность раскольников.  
10. События церковной жизни на Украине.  
11. Архиерейский собор 1992 г.  
12. Автокефалистские расколы на Украине и в Молдавии.  
13. Архиерейский собор 1994 г.  
14. Архиерейский собор 1997 г.  
15. Закон «о свободе совести и о религиозных объединениях».  
16. Юбилейный Архиерейский собор 2000 г. 
17. Взаимоотношения Церкви и государства в начале XXI в.  
18. Социальная концепция Русской Православной Церкви.  
19. Особенности Епархиального управления.  
20. Приходское управление и духовенство.  
21. Духовное образование и просвещение.  
22. Монастыри и монашество.  
23. Церковная жизнь.  
24. Возвращение РПЦЗ по омофор Московского патриарха в 2007 г.  
25. Смерть патриарха Алексия II.  
26. Поместный собор 2009 г.  
27. Избрание и интронизация Святейшего Патриарха Кирилла.  
28. Основные направления деятельности патриарха Кирилла в 2009-2015 гг.  
29. Разукрупнение епархий.  
30. Привлечение мирян к активной церковной деятельности.  
31. Реформа духовного образования. 
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8. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
Важным фактором успешного обучения студентов в Семинарии, как и в любом высшем 

учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная 
работа студента – это планируемая познавательная деятельность, организационно и методически 
направляемая преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. 
Учитывая, что в Семинарии количество аудиторных часов составляет до 80% от общего 
количества учебной нагрузки, необходима организация самостоятельной работы студентов и 
выработка системы контроля их знаний. Изучение курса «Истории Русской Православной 
Церкви» способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, к 
закреплению, расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 
самостоятельного творческого мышления и подготовке к самообразовательной и научно-
исследовательской работе. 

Цели изложенных в пособии методических рекомендаций студентам следующие: 
1. Формирование умения логично и аргументировано излагать выводы после 

изучения той или иной темы или периода. 
2. Привитие навыков самостоятельной работы с предлагаемой литературой.  
Цель самостоятельной работы по изучению дисциплины «Истории Русской Православной 

Церкви» - научить ориентироваться в литературе, выработать навыки отбирать нужную 
информацию, формировать собственное мнение в оценке церковно-исторического наследия. 

По курсу «Истории Русской Православной Церкви» учебной программой предусмотрены 
лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет выявить степень 
усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует углублённому изучению ими тем, 
затронутых преподавателем в лекциях. 

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 
следующая последовательность работы: ознакомление с историческими источниками и 
рекомендуемой литературой, конспектирование базовых текстов, подбор дополнительных 
материалов с использованием периодики, электронных ресурсов и составление кратких заметок, 
изучение конспектов лекций. К каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 
студентами учебно-исследовательских заданий. Выполняя их, студент должен: изучить 
соответствующие источники и историографию, выделить круг вопросов, входящих в данную 
проблему, отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения по данной 
проблеме, выступить с сообщением на семинарском занятии. 

9. Фонд оценочных средств 
Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал курса, умеет 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе дополнительный материал (монографии, статьи, исследования), все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 
курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические компетенции в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 
поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 
выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
 
Фонд оценочных средств текущего контроля 
 
Компетенции Закрытые тесты Открытые тесты 

ОПК-3.1 
Имеет базовые 
представления о 
характере и типах 
исторических 
источников, 
сведения о наиболее 
важных источниках 
церковной истории 
и общее их 
содержание. 
ОПК-3.2 
Обладает навыком 
чтения научной 
исторической 
литературы и имеет 
представления о 
наиболее важных 
трудах по истории 
Церкви. 
ОПК-3.3 
Знает основные 
события и явления 
истории Церкви, 
истории Русской 
Церкви. 
ОПК-3.4 
Умеет 
формулировать 
проблемы в 
церковно-
исторических 
дисциплинах, 
выявлять причинно-
следственные связи 
между событиями и 
явлениями в 
истории Церкви, 
включая историю 
богословия. 
ОПК-3.5 
Понимает 
специфику истории 
Церкви как 
богословской 
дисциплины (цели, 
принципы и 
подходы, место в 

Базовый уровень: 
1. После смерти патриарха Адриана 
местоблюстителем стал: 
а. архиепископ Феофан Псковский; б. 
митрополит Стефан Рязанский; в. митрополит 
Иов Новгородский; г. архиепископ Афанасий 
Холмогорский 
2. Укажите название документа, 
преобразовавшего церковное управление при 
Петре I 
а. Духовный регламент; б. Закон о Церкви; в. 
Соборное уложение; г. Монастырский приказ 
3. Учреждение Святейшего Синода 
состоялось: 
а. в ноябре 1700 г.; б. в январе 1725 г.; в. в мае 
1703 г.; г. в январе 1721 г. 
4. В результате монастырской реформы 
Екатерины II число монашествующих: 
а. увеличилось с 5 до 12 тысяч; б. 
сократилось с 12 до 5 тысяч; в. осталось 
неизменным; г. увеличилось с 7 до 9 тысяч 
5. В связи с началом секуляризации 
церковных земель репрессиям подвергся: 
а. архиепископ Феофилакт (Лопатинский); б. 
митрополит Арсений (Мацеевич); в. 
архиепископ Лев (Юрлов); г. архиепископ 
Феодосий (Яновский) 
6. Начало традиции старчества в Русской 
Православной Церкви связано с именем: 
а. преподобного Серафима Саровского; б. 
преподобного Макария Оптинского; в. 
преподобного Паисия Величковского; г. 
праведного Иоанна Кронштадтского 
7. Укажите основателя Алтайской миссии 
а. митрополит Макарий (Невский); б. 
архимандрит Макарий (Глухарев); в. 
архимандрит Иакинф (Бичурин); в. 
архимандрит Фотий (Спасский) 
8. Поместные и Архиерейские соборы 
Русской Православной Церкви не созывались 
на протяжении всего Синодального периода: 
а. т.к. Синодальная форма правления была 
более совершенной, чем Патриаршая; б. т.к. в 
этот период не возникало соответствующих 

1. Назовите основные 
вехи истории 
христианства на Руси 
до св. равноап. кн. 
Владимира. 

1. В каком городе 
крестился св. равноап. 
кн. Владимир? 

2. В каком году Ярослав 
Мудрый «уставил» 
митрополию в Киеве? 

3. Назовите основные 
вехи истории 
монашества на Руси в 
домонгольский период. 

4. Назовите имена 
русских 
проповедников, 
возведенных на 
митрополию в 
XI-XII вв.  

5. Назовите праздники, 
установленные в 
Русской Церкви в 
домонгольский период.  

6. Сравните попытки 
католичества 
утвердиться на северо-
востоке и на юго-
западе Руси. 

7. Сравните положение 
Русской Церкви во 
время Батыева 
нашествия и 
ордынского ига. 

8. Назовите дату 
образования Сарайской 
епархии. 

9. Перечислите основные 
решения 
Владимирского собора 
1274 г.  

10. Назовите дату 
перенесения Русской 
митрополии во 
Владимир. 

11. С именами каких 
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богословии). насущных вопросов; в. т.к. государственная 
власть ограничивала церковную 
деятельность; г. из-за отсутствия активности 
иерархов 
9. Поместный собор 1917-1918 гг. начал свою 
деятельность в праздник: 
а. Преображения Господня; б. Покрова 
Пресвятой Богородицы; в. Воздвижения 
Креста Господня; г. Успения Пресвятой 
Богородицы 
10. Декрет ВЦИК об изъятии церковных 
ценностей от 23 февраля 1922 г. был принят 
а. с целью расправы над духовенством и 
пополнения средств, необходимых для 
укрепления внешнеполитических позиций; б. 
в ответ на организацию духовенством 
массовых контрреволюционных акций; в. в 
связи с безразличием духовенства к судьбе 
голодающих; г. т.к. вызывала тревогу их 
сохранность в храмах, опустевших из-за 
безверия народа 
11. В каком монастыре под домашним 
арестом находился святитель Тихон, 
Патриарх Московский? 
а. в Донском; б. в Данииловом; в. в 
Новоспасском; г. в Чудовом 
12. Обновленческий раскол берет свое начало 
а. в мае 1922 г.; б. в октябре 1917 г.; в. в 
апреле 1925 г.; г. в августе 1914 г. 
13. Первым из иерархов, призвавших 
православных не признавать обновленческое 
Высшее церковное управление, был: 
а. архиепископ Иларион (Троицкий); б. 
епископ Мануил (Лемешевский); в. 
митрополит Сергий (Страгородский); г. 
митрополит Агафангел (Преображенский) 
14. В марте 1941 г. экзархом Латвии и 
Эстонии стал: 
а. митрополит Николай (Ярушевич); б. 
митрополит Сергий (Воскресенский); в. 
митрополит Алексий (Симанский); г. 
архиепископ Елевферий (Богоявленский) 
15. Избрание митрополита Сергия 
(Страгородского) Патриархом Московским 
последовало: 
а. в сентябре 1943 г.; б. в июле 1927 г.; в. в 
мае 1944 г.; г. в июне 1948 г. 
16. Совещание Глав и представителей 
Поместных Православных Церквей, 
приуроченное к празднованию 500-летия 
автокефалии Русской Церкви, прошло в: 
а. 1948г.; б. 1949г.; в. 1951г.; г. 1953г. 
17. Статуса лавры не достиг: 

святителей связано 
перенесения Русской 
митрополии в Москву? 

12. В чем состояли 
особенности служения 
свт. Московского 
митрополита Алексия? 

13. Охарактеризуйте 
значение подвига 
прп. Сергия 
Радонежского для Руси 
XIV-XV вв. 

14. Какой богослужебный 
устав ввел 
свт. Московский 
митрополит Киприан? 

15. Какое отношение имел 
митрополит Исидор к 
Флорентийской унии? 

 
16. Назовите имя и дату 

возведения первого 
автокефального 
митрополита Русской 
Церкви. 

17. Назовите дату и 
причины разделения 
Русской Церкви на две 
митрополии в XV в.  

18. Назовите основные 
вехи борьбы Русской 
Церкви с ересью 
жидовствующих. 

19. Сравните два 
направления в русском 
монашестве XVI в. 

20. Охарактеризуйте 
просветительскую 
деятельность свт. 
Макария, митрополита 
Московского и всея 
Руси.  

21. Перечислите основные 
решения Стоглавого 
собора. 

22. Назовите даты 
служения и 
мученической смерти 
свт. Филиппа II, 
митрополита 
Московского и всея 
Руси. 

23. Назовите имя и дату 
возведения первого 
Патриарха 
Московского. 

24. Назовите дату 
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а. Псково-Печерский монастырь; б. Киево-
Печерский монастырь; в. Почаевский 
монастырь; г. Александро-Невский 
монастырь 
 
Повышенный уровень: 
1. Наибольший успех православная миссия в 
XVII-XVIII вв. имела среди: 
а. башкирского населения; б. татарского 
населения; в. мордовского населения; г. 
калмыцкого населения 
2. Монахи какого монастыря были 
направлены Святейшим Синодом для 
основания православной миссии в Америке? 
а. Соловецкого; б. Валаамского; в. 
Александро-Свирского; г. Кирилло-
Белозерского 
3. При императоре Павле I 
первоприсутствующим в Синоде иерархом 
был: 
а. архиепископ Амвросий (Подобедов); б. 
митрополит Филарет (Дроздов); в. 
митрополит Серафим (Глаголевский); г. 
митрополит Платон (Левшин) 
4. К числу обер-прокуроров XIX в. не 
относится: 
а. Н.А. Протасов; б. А.Н. Голицын; в. С.Д. 
Нечаев; г. П.П. Чебышев 
5. Перемещение Московской Духовной 
Академии в стены Троице-Сергиевой Лавры 
связано с: 
а. секуляризацией церковных земель; б. 
введением монастырских штатов; в. пожаром 
Москвы 1812 г.; г. инициировано обер-
прокурором 
6. Начало деятельности Русской духовной 
миссии в Иерусалиме связано с именем: 
а. епископа Порфирия (Успенского); б. 
архимандрита Антонина (Капустина); в. 
иеромонаха Мелетия (Розова); г. 
архиепископа Анастасия (Грибановского) 
7. Среди будущих святителей Русской 
Православной Церкви в составе Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме нес 
послушание:  
а. святитель Иннокентий Херсонский; б. 
святитель Игнатий (Брянчанинов); в. 
святитель Димитрий Ростовский; г. святитель 
Феофан Затворник 
8. Решение о назначении в завещании трех 
(возможных) преемников святитель Тихон 
принял: 
а. в силу своих первосвятительских 

Брестской унии. 
25. Охарактеризуйте 

значение подвига 
сщмч. Патриарха 
Гермогена для России 
XVII вв. 

26. Перечислите причины 
возникновения раскола 
в Русской Церкви 
XVII в. 

27. Назовите основные 
вехи богослужебной 
реформы Патриарха 
Никона. 

28. Перечислите основные 
решения Большого 
Московского Собора.  

29. Назовите дату 
воссоединения 
западной и восточной 
частей Русской Церкви 
под омофором 
Патриарха 
Московского. 

30. Назовите основные 
вехи развития 
духовного образования 
в Русской Церкви 
XVII в. 

 
31. Охарактеризуйте 

положение монастырей 
в эпоху императора 
Петра I.  

32. Охарактеризуйте 
конфессиональную 
политику императрицы 
Елизаветы Петровны. 

33. Назовите основные 
вехи секуляризации 
церковных имений при 
императрице 
Екатерине II. 

34. Охарактеризуйте 
значение подвига 
прп. Паисия 
Величковского для 
возрождения 
старчества в Русской 
Церкви.  

35. Охарактеризуйте 
деятельность обер-
прокурора Синода 
князя А.Н. Голицына. 

36. Назовите основные 
события 
конфессиональной 



65 

полномочий; б. по совету ближайших 
помощников; в. по сложившейся традиции; г. 
по ходатайству (поручению) Поместного 
Собора 
9. В какой стране в 1921 г. состоялся 
Всезарубежный церковный собор? 
а. Болгария; б. Румыния; в. Греция; г. Сербия 
10. В 1923 г. обновленческий «Синод» 
возглавил:  
а. архиепископ Серафим (Мещеряков); б. 
«митрополит» Александр (Введенский); в. 
архиепископ Григорий (Яцковский); г. 
архиепископ Евдоким (Мещерский) 
11. Из иерархов, подписавших «Меморандум 
трех» до конца своих дней в обновленческом 
расколе остался только: 
а. митрополит Серафим (Мещеряков); б. 
архиепископ Григорий (Яцковский); в. 
митрополит Николай (Ярушевич); г. 
архиепископ Евдоким (Мещеряков) 
12. Митрополит Евлогий (Георгиевский) в 
октябре 1924 г. не признал решение 
Карловацкого Архиерейского собора об 
упразднении Западноевропейской 
митрополии: 
а. т.к. испытывал личную неприязнь к 
митрополиту Антонию (Храповицкому); б. 
т.к. имел полномочия управляющего 
Западноевропейской епархией от святителя 
Тихона, Патриарха Московского; в. по 
требованию властей Французской 
республики; г. по соображениям 
экономической целесообразности 
13. Митрополит Сергий (Страгородский) 
определил формулу поминовения за 
богослужением существующей власти в 
соответствии: 
а. с наставлением святого апостола Павла в 
послании к Тимофею, написанном при 
императоре Нероне; б. с предписанием 
агентов НКВД, «курирующих» церковные 
вопросы; в. с соображениями собственной 
безопасности; г. с установившейся в царское 
время традицией 
14. Кончина Патриарха Сергия последовала: 
а. в декабре 1943 г.; б. в мае 1944 г.; в. в марте 
1953 г.; г. в мае 1945 г. 
15. Избрание митрополита Алексия 
(Симанского) Патриархом Московским 
последовало: 
а. в сентябре 1943 г.; б. в мае 1944 г.; в. в 
январе 1945 г.; г. в июне 1948 г. 
16. В послевоенные годы из эмиграции не 

политики императора 
Николая I. 

37. Охарактеризуйте 
значение подвига 
прп. Серафима 
Саровского и 
Оптинских старцев для 
России XIX в. 

38. Назовите основные 
события 
конфессиональной 
политики императора 
Александра II. 

39. Сравните реформы 
духовного образования 
1808–1814 и 1860-х гг. 

40. Назовите основные 
вехи распространения 
Православия в Америке 
и Японии.  

41. Охарактеризуйте 
деятельность обер-
прокурора Синода 
К.П. Победоносцева. 

42. Перечислите имена 
святых, прославленных 
в эпоху св. страст. 
императора Николая II. 

43. Перечислите основные 
решения 
Всероссийского 
Церковного Собора 
1917–1918 гг. 

 
44. Назовите основные 

вехи гонений 
большевиков на 
Русскую Церковь в 
1918–1922 гг. 

45. Назовите основные 
вехи истории Русской 
Православной Церкви 
Заграницей. 

46. Перечислите причины 
возникновения 
обновленческого 
раскола в Русской 
Церкви. 

47. Проследите преемство 
высшей церковной 
власти после смерти 
свт. Патриарха Тихона. 

48. Назовите основные 
вехи гонений 
большевиков на 
Русскую Церковь в 
1929–1939 гг. 
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вернулся: 
а. митрополит Виктор (Святин); б. 
митрополит Вениамин (Федченков); в. 
митрополит Нестор (Анисимов); г. 
митрополит Евлогий (Георгиевский) 
17. Архиерейский собор Русской 
Православной Церкви 1961 г.: 
а. установил новую организацию церковного 
управления; б. осудил Римскую курию за 
антиправославную деятельность; в. одобрил 
реформу духовных учебных заведений; г. 
осудил деятельность Всемирного Совета 
церквей 

49. Охарактеризуйте 
положение и 
деятельность Русской 
Церкви в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.  

50. Охарактеризуйте 
значение празднования 
1000-летия Крещения 
Руси для Русской 
Церкви ХХ в. 

10. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Минимальное количество баллов, 
необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ студента на 
экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 (20 ≤ Sэкз ≤ 40), оценка 
меньше 20 баллов считается неудовлетворительной. 

 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 
Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме 

баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена: 
Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине  

в оценку по 5-балльной системе  
Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88 – 100 Отлично 

72 – 87 Хорошо 

53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 

 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие 
не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  точек, 
предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся 
имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам 
семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 
 

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах  
по дисциплине по результатам работы в семестре  
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Рейтинговый балл по дисциплине 

по результатам работы в семестре (Rсем)  

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤ Rсем ≤ 60 40 

39 ≤ Rсем< 50  35 

33 ≤ Rсем < 39 27 

Rсем< 33 0 

При дифференцированном зачете используется шкала пересчета рейтингового балла по 
дисциплине в оценку по 5-балльной системе 

 
Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине  

в оценку по 5-балльной системе  
Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88 – 100 Отлично 

72 – 87 Хорошо 

53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 

 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации 
 

1. Распространение христианства среди славян. 
2. Православие на Руси в Х веке. 
3. Крещение Руси при св. Владимире. 
4. Русь после принятия христианства. 
5. Русские князья и Церковь в домонгольский период. 
6. Значение Русской Церкви в формировании Русского государства в домонгольский период. 
7. Русская Церковь в XIII веке. 
8. Русская Церковь при свтт. Петре и Феогносте. 
9. Русская Церковь при свт. Алексии. 
10. Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших преемниках. 
11. Начало автокефалии Русской Церкви. 
12. Разделение Русской митрополии. 
13. Новые тенденции в отношениях между великокняжеской и митрополичьей властями. 
14. Богословские споры в Московской митрополии. 
15. Движение еретиков «жидовствующих» – причины распространения. Споры о монастырском 

землевладении. 
16. Проблема стяжательства и нестяжательства в Русской Церкви.  
17. Духовный смысл, значение и последствия идеи «Москва – третий Рим». 
18. Преподобный Максим Грек и его деятельность в Московской Руси. 
19. Церковная деятельность митрополита Московский и всея Руси св. Макария и 

взаимоотношения со светской властью. 
20. Русская Церковь в середине XVI в. 
21. Русская Церковь во время опричного террора. 
22. Св. блгв. царь Феодор, жизнь и деятельность. Учреждение Патриаршества в Русской Церкви. 

Патриарх Иеремия II. 
23. Свт. Иов, Патриарх Московский, его церковная деятельность. Миссионерская деятельность 

Русской Церкви в XVI веке. Св. Царевич Димитрий. Епархиальное управление накануне 
смутного времени. 
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24. Царь Борис, его церковная политика. Русская Церковь при Лжедмитрии I. Патриарх Игнатий. 
25. Русская Церковь при Лжедмитрии II. Свщмч. Патриарх Гермоген, жизнь и деятельность. 

Митр. Филарет. Русская Церковь и Собор 1613 года. Святые смутного времени. 
26. Подготовка унии. Епископат накануне унии. Принятие унии 1596 г. Свщмч. Никифор, его роль 

в деле преодоления унии. Епископат, вставший на защиту православия. Отношение народа к 
униатству. 

27. Полемика, вызванная решениями Брестского Собора. Положение Православной Церкви после 
Бреста. Сопротивление унии. Союз с протестантами. Первые униатские митрополиты: Михаил 
Рогоза (1596-1599), Ипатий Поцей (1599-1613) и Иосиф Рутский (1613-1637). Орден базилиан 
(1617). Преследования православных. Патриаршие экзархи: епископ Гедеон, Кирилл Лукарис 
и князь К.К.Острожский. Личность Иосифа Рутского. Латинизация унии. 

28. Посещение Литвы патриархом Иерусалимским Феофаном в 1620 г. Тайное поставление 
митрополита Иова Борецкого и других иерархов. Иосафат Кунцевич. Переход в унию арх. 
Мелетия Смотрицкого. Непризнание правительством феофановской иерархии. 

29. Постановление нового митрополита Петра Могилы (1632-1647). Личность нового 
митрополита. Сейм 1635 года. Заботы митрополита Петра о духовном просвещении и 
образовании. Киево-Могилянская коллегия (1632). Труды митрополита Петра Могилы. 
«Православное исповедание веры», «Требник», «Известие учительное» и другие. Западное 
влияние. 

30. Митрополит Сильвестр Коcсов (1648-1657). Борьба казачества против унии. Выступления 
Павлюка (1637) и Остряницы (1638). Восстание 1648 года. Богдан Хмельницкий. Зборовский 
мир 1649 года. Уступки православным, сделанные на сейме 1650 года. Продолжение борьбы. 
Белоцерковский договор (1651). Слободская Украина. Переяславская рада (1654). 
Воссоединение Малороссии с Россией.  

31. Митрополит Дионисий Балабан (1658-1663). Епископ Лазарь Баранович – местоблюститель. 
Назначение местолюстителем еп. Мефодия Филимонова. Реакция митрополита Дионисия. 
Протесты Константинопольского патриархата. Кончина митр. Дионисия (1660). Гетман 
Брюховецкий и гетман Тетеря. Андрусовский мир (1667). 

32. Недовольство малороссов действиями Москвы. «Турецкая партия». Гетман Дорошенко. Еп. 
Мефодий и гетман Брюховецкий. Бегство Мефодия в Москву. Заточение в монастырь. 
Завершение подчинения Юго-3ападной митрополии Москве. Поставление митрополита 
Гедеона Четвертинского (1686). «Вечный мир» с Польшей. Его последствия для положения 
Православной Церкви в польско-литовском государстве. 

33. Период Междупатриаршества. Местоблюститель Патриаршего Престола митр. Иона 
Крутицкий. Книжное дело. Споры относительно исправления богослужебных книг. Преп. 
Дионисий Радонежский. 

34. Канонические вопросы при Патриархе Филарете. Московский Собор 1620 г. Вопрос 
чиноприема инославных. Попытки организации духовного образования. Расширение пределов 
Патриаршей Области. Патриаршее и епархиальное управление, приходская жизнь. 
Патриаршие послания. Неудачный опыт участия Русской Церкви в полемике с протестантами 
при попытке заключения брака царевны Ирины и принца Вольдемара Датского. 

35. Личность царя Алексия Михайловича. Русская Церковь в середине XVII века. Духовно-
нравственное состояние русского народа. Злоупотребления в литургической жизни. Движение 
боголюбцев. Иерей Иоанн Неронов, протопоп Аввакум. Почему обряды Русской Церкви 
отличались от греческих обрядов. Эсхатологические переживания русского народа. Дух 
беспоповщины. Старец Капитон. 

36. Личность Патриарха Никона. Представление о Церкви Патриарха Никона. Представления 
патриарха Никона о взаимоотношениях светской и церковной власти. Патриаршие монастыри, 
как выражение представлений о церковно-государственных взаимоотношениях. 

37. Начало реформ. Вопрос целесообразности церковных реформ. Первые выступления против 
реформ. Еп. Павел Коломенский. Дальнейший ход реформ. Реформаторские соборы 1654-56гг. 
Степень участия греческой партии в организации и осуществлении реформ. Ошибки 
Патриарха Никона в деле введения греческих обрядов. Страдальцы за «старый обряд». 
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38. Уход Патриарха Никона. Патриарх Никон в Ново-Иерусалимском монастыре. Бесплодные 
попытки осудить Никона силами русских Архиереев. Большой московский собор 1666-67 гг. 
Суд над Патриархом Никоном. Паисий Лигарид. 

39. Возникновение раскола. Соловецкий монастырь. Самосожжения. Распространение 
старообрядчества. Апологеты «старой веры». Возникновение первых толков и согласий 
внутри старообрядчества. 

40. Проблемы духовной жизни во 2-й половине 17 века. Патриархи Иоасаф, Питирим, Иоаким. 
Церковные соборы 80-х гг. 17 века. 

41. Создание богословских школ. Братья Иоаникий и Софроний Лихуды. Иеромонах Симеон 
Полоцкий. Усиление латинского влияния в Москве. Вопрос о времени преложения Святых 
Даров. Стрелецкий бунт. Русская Церковь при Патриархе Адриане. 

42. Церковь при Петре Великом. Зарождение реформы протестантского образца. Начало 
господства малороссийского епископата. Святейший Правительствующий Синод. Его 
организация и деятельность при Петре I. Духовный регламент. Состояние духовного 
образования. 

43. Святейший Синод 1725-1801 гг. РПЦ при приемниках Петра I. Секуляризация церковного 
землевладения. Сщмч. Арсений Мациевич. Положение монастырей. Прп. Феодор (Ушаков). 
Прп. Паисий Величковский. Свт. Тихон Задонский. Религиозно-нравственное состояние 
народа и церковная жизнь. Праведный воин Феодор Ушаков. Блж. Ксения Петербургская 

44. РПЦ при Александре I. Конфессиональная политика Александра I. Присоединение к Русской 
Православной Церкви Грузинского экзархата. Обер-прокурор Синода князь А.Н.Голицын. 
Библейское общество в России. Министерство духовных дел и народного просвещения. 
Реформа духовной школы. Свт. Иннокентий (Смирнов). 

45. РПЦ при Николае I. Конфессиональная политика Николая I. Обер-прокурор Синода граф Н.А. 
Протасов. Свт. Филарет (Дроздов) и Свт. Филарет (Амфитеатров). Святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. Введение 
единоверия. Реформа духовной школы. Религиозно-нравственное состояние общества. 

46. РПЦ при Александре II. Конфессиональная политика Александра II. Учреждение 
православных братств. Реформирование правового статуса православного духовенства. 
Реформа духовной школы. Свт. Феофан Затворник. 

47. РПЦ при Александре III. Конфессиональная политика Александра III. Обер-прокурор Св. 
Синода К.П. Победоносцев. Реформа духовной школы. Церковно-приходская школа. 
Религиозно-нравственное состояние общества. Св. Иоанн Кронштадский. 

48. РПЦ при Св. Николае II. Обсуждение проблемы церковных реформ. Записка 32 петербургских 
священников. Религиозно-философские собрания. Манифест о веротерпимости 17 апреля 1905 
г. Предсоборное совещание. Св. Царственные Страстотерпцы. 

49. Православное духовенство в Синодальный период. Православное духовенство: приходское, 
придворное, военное и при русских посольствах за рубежом. Епархиальное управление. 
Консистория. Викариатства. 

50. Система духовного образования в Синодальный период. Состояние духовного образования в 
XVIII в. Реформа духовного образования (1808-1814). Духовное образование при Николае I. 
Преобразования в системе духовного образования при Александре II. Духовная школа в конце 
XIX – начале XX вв. 

51. Монастыри и монашество в Синодальный период. Монастыри при Петре I и его преемниках 
(1700-1762). Секуляризация монастырского землевладения. Монастыри в XVIII – начале XX 
вв. Зарубежные монастыри. Старчество. 

52. Старообрядчество и сектантство в Синодальный период. Старообрядцы при Петре I и его 
преемниках (1700-1762). Манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 года. Ужесточение мер по 
отношению к старообрядцам при Николае I. Положение старообрядцев при Александре II. 
Старообрядцы в конце XIX - начале XX в. Сектантство в Синодальный период. 

53. Миссионерская деятельность РПЦ в Синодальный период. Внутренняя миссия. Указ о 
веротерпимости 17 июня 1773 г. Свт. Макарий (Невский). Русские православные миссии за 
рубежом. Свт. Иннокентий Аляскинский. Свт. Николай Японский. Миссия в Корее и Китае.  



70 

54. Русская Православная Церковь и Государство в начале XX в. Обсуждение проблемы 
церковных реформ. Полемика С.Ю. Витте и К.П. Победоносцева. Манифест 17 апреля 1905 г. 
о веротерпимости. Подготовка к созыву Поместного Собора Русской Православной Церкви. 
Предсоборное Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.) Депутаты от духовенства в 
Государственной думе. Русская Православная Церковь и Временное правительство. 

55. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. Поместный Собор 1917-
1918 гг. Избрание членов Собора. Руководящие органы Собора. Первая сессия Собора (15. VIII 
– 9. XII. 1917). Дискуссия о восстановлении Патриаршества. Избрание Патриарха Тихона, его 
житие. Права и обязанности Патриарха. Избрание Священного Синода и Высшего Церковного 
Совета, круг дел, решаемых ими. Вторая сессия Собора (20.1. – 20(7). IV. 1918). 
Постановления об Епархиальном управлении. Положение о приходе. Вопрос об единоверии. 
Канонизация новых святых. Третья сессия Собора (2.VII – 20. IX. 1918). Определение о 
местоблюстителе Патриаршего престола. Другие постановления. Прекращение деятельности 
Собора. 

56. Октябрьский переворот 1917 года. Декрет об отделении Церкви от государства. Реакция 
Церкви. Послания Патриарха Тихона. «Красный террор». 

57. Первые новомученики Российские. Закрытие церковных периодических изданий. Участь 
духовных школ. Инструкция о применении Декрета об отделении Церкви от государства. Указ 
о самоуправлении епархий. Деятельность братств. 

58. Кампания по вскрытию Святых мощей в 1918 - 21 гг. Судьбы монастырей. 
59. Голод 1921 года. Декрет об изъятии церковных ценностей. Письмо В. И. Ленина для членов 

Политбюро. Ход и результаты кампании. Процессы над духовенством в Петрограде и Москве. 
Священомуч. митрополит Вениамин (Казанский), житие. 

60. Модернистские тенденции в Русской Православной Церкви в начале XX века. «Религиозно-
философские собрания». Группа «32 священников». Христианский социализм. 
«Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян». Саратовское 
«Общество церковных реформ». 

61. Голод 1921г. и зарождение обновленческого раскола. Обновленческое ВЦУ. Основные 
обновленческие группы. Лжемитрополит Александр (Введенский), жизнеописание. 

62. Первый и Второй обновленческий собор. Обновленчество в 1930-е годы. Конец 
обновленчества. 

63. Русская Православная Церковь после освобождения Патриарха Тихона. Сщмч. Архиеп. 
Иларион (Троицкий). «Завещание» патр. Тихона. Сщмч. Митр. Петр (Полянский), его арест. 

64. Местоблюстительство. «Соловецкое послание». Митрополит Сергий (Страгородский). 
Декларация 1927 г. Учреждение Священного Синода. 

65. «Григорьевский», «Иосифлянский», «Викторианский», «Непоминающие», «Истинно-
православные христиане», «Даниловский» и «Мечевский» и другие движения и расколы. 

66. Законодательство о культах 1929 г. Массовые закрытия церквей и монастырей. 
Местоблюстительство митрополита Сергия: Памятная записка «О нуждах Патриаршей Церкви 
в СССР», интервью советским и иностранным журналистам, «Меморандум» к председателю 
Комиссии ВЦИК по вопросам культов. Издание «Журнала Московской Патриархии». 

67. Роспуск Священного Синода. Репрессии. Деятельность «Союза воинствующих безбожников». 
68. Присоединение к СССР Западных Украины и Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины и 

Прибалтики и положение там Православной Церкви. 
69. Церковь в начале Великой Отечественной войны. Патриотическая деятельность Московской 

Патриархии. 
70. Рост религиозности в советском обществе. Исповедник Архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий). Церковная жизнь в блокированном Ленинграде. 
71. Церковь на оккупированной территории: церковная политика Рейха, Псковская Духовная 

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

72. Изменение отношений между государством и Русской Православной Церковью. Открытие 
храмов. Встреча православных иерархов с И. В. Сталиным. Собор 1943 г. и избрание 
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Патриарха Сергия. 
73. Нормализация отношений с Грузинской Православной Церковью. Поместный Собор 1945 г. 

Патриарх Алексий. 
74. Консолидирующая роль Русской Церкви в антифашистском движении славянских народов на 

Балканах. Митр. Николай (Ярушевич). Взаимоотношения с Англиканской Церквью, 
Поместными Православными Церквями и древними Церквями Востока. 

75. Заграничные Миссии. Воссоединение русских эмигрантских приходов. Воссоединение 
униатов. Взаимоотношения с Ватиканом. Миротворческая деятельность Московской 
Патриархии. Митрополит Никодим (Ротов). Отношения со Всемирным Советом Церквей. 

76. Нормализация церковно-государственных отношений. Воссоединение униатов. Деятельность 
Совета по делам РПЦ. 

77. Хрущевская политика в политика в «церковном вопросе». Гонения 1956 - 64 гг. Изменения в 
«Положении об управлении Русской Православной Церкви». Церковные диссиденты и 
религиозное состояние общества. 

78. Биография Святейшего Патриарха Алексия I. 
79. Поместный Собор 1971 г. Участие Русской Церкви в экуменическом движении. Митрополит 

Никодим (Ротов). Церковь и Советское государство в 1970 - 80 гг. 
80. Празднование 1000-летия Крещения Руси и Поместный Собор 1988 года. Положение Церкви 

на западной Украине. Биография Святейшего Патриарха Пимена. 
81. Поместный Собор 1990 года. Патриарх Алексий II. Правовой статус Русской Православной 

Церкви. Церковно-государственные отношения в 1990-2000 гг. 
82. Возрождение церковной жизни. Расколы 90-х. годов. Положение на Украине и в Молдавии. 

Деятельность сект. Архиерейские Соборы 1990, 1992, 1994 и 1997 годов. 
83. Внешнецерковные связи Русской Православной Церкви. Юбилейный архиерейский Собор 

2000 г. 
84. Образование Временного высшего русского церковного управления за границей. Соборы в 

Сремских Карловцах. Митрополит Антоний (Храповицкий). 
85. Взаимоотношения Русского церковного зарубежья с митрополитом Петром (Полянским) и 

митрополитом Сергием (Страгородским). Митрополит Евлогий (Георгиевский). 
86. Православная Церковь на Американском континенте. Русское церковное зарубежье в 30-40-х 

гг. ХХ в. Японская Автономная Православная Церковь. Русская Православная архиепископия 
Западной Европы. Воссоединение Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Рекомендуемая литература 
Основная литература:  

1. Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х томах. (серия Учебник 
бакалавра теологии, подсерия «Дополнительная литература»). - М.: Издательский дом 
«Познание», 2019. 

2. Петрушко В. И. Очерки по истории Русской Церкви : с древнейших времен до середины 
XV в. : учебное пособие / В. И. Петрушко ; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2019. 

3. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший 
периоды (1700–2005). М., 2010. 

 
Дополнительная литература:  

 
1. Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 2004. 
2. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. М., 1997. 
3. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2009.  
4. Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 1996. 
5. История иерархии Русской православной Церкви: комм. Списки иерархов по епископским 

кафедрам с 862 г. (с приложениями). М., 2006. 
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6. История Русской Православной Церкви в ХХ веке (1917–1933): материалы конференции. 
Мюнхен, 2002. 

7. Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 1987, 2003. 
8. Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.). М., 2008. 
9. Мазырин А., иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви 

в 1920-х – 1930-х годах. М., 2006. 
10. Макарий, митр. История Русской Церкви. Кн. 1–7. М., 1994–1996. 
11. Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947. 
12. Первоиерархи Русской Православной Церкви. СПб., 2008. 
13. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до установления 

патриаршества. Учебное издание. М., 2010. 
14. Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996. 
15. Смолич И.К. История Русской Церкви. Т. 8. М., 1996. 
16. Толстой М.В. История Русской Церкви. М., 1991. 
17. Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период (1700–

1917). М., 2003. 
18. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 2008. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. http://www.pstgu.ru – официальный сайт Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, содержит открытую электронную библиотеку с большим 
количеством учебной, методической литературы и первоисточников; базу данных по 
новомученикам и исповедникам Российским, хранящую сведения о более чем 36000 
пострадавших за Христа в годы гонений. 

2. http://www.sedmitza.ru – сайт Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» 
РПЦ, публикует аналитические материалы по богословским вопросам, в том числе по 
истории Русской Православной Церкви. 

3. http://www.bogoslov.ru – научно-богословский портал, содержит библиографический и 
справочный материал по богословию, церковной истории, патрологии, агиологии, 
литургике и т.д. Новости, анонсы, книжные обзоры и рецензии. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лекционные занятия: - стенды - наглядные пособия; - аудитория, оснащенная 

презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук) и.т.д. Практические занятия: - 
доступ к библиотечным ресурсам; - доступ к сети Интернет; - аудитория, оснащенная 
презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук) и.т.д. 
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