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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение истории Церкви во всей 

совокупности событий при соблюдении полной объективности, на основе 

всестороннего обозрения фактов, творческого анализа событий, важнейших 

комментариев церковно-исторического материала, обязательного личного 

опыта церковной жизни (как преподавателя, так и студентов). Изучение 

истории Христианской Церкви решает задачу приобретения студентами 

твердых знаний, свободной ориентации в предмете и церковной культуре, 

выработки личных навыков церковного восприятия, умения использовать 

опыт церковной истории в церковной жизни. 
Задачами изучения являются усвоение студентами четкой 

последовательности событий истории Церкви, формирование твердых 
убеждений в истинах православной веры будущих пастырей Церкви 
Христовой. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 

б) обще профессиональными компетенциями: 

-способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин 

(ОПК-3). 

 

в) профессиональными компетенциями: 

-способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 

теме исследования (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- канонический образ Церкви Христовой утверждающий ее в истории и 
ведущий к вечности; 

- четкую последовательность событий истории Церкви; 
- положение Церкви, и отношение к ней государства в современном 

мире.  
уметь: 

- использовать опыт церковной истории в церковной жизни. 
владеть:  
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- аргументацией в истинности православной веры. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «История Древней Церкви» относиться к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной программы, изучается во 

1,2,3 семестрах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

и параллельного освоения дисциплин базовой части «История», «Новые 

религиозные движения (сектоведение)», «История нехристианских религий» 

и дает для них необходимое философское обоснование. 

Перед изучением данной дисциплины студенты должны знать основы 

православного вероучения, основные события средневековой и новой 

истории Западной Европы, уметь работать с литературой, владеть навыками 

анализа литературного источника. 
Общая церковная история является основополагающей дисциплиной в 

системе церковно-исторических и богословских знаний, так как предметом 
своего изучения имеет бытие Церкви в истории, в процессе которой эти 
знания формируются. 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 11 зачетных единиц (396 

часов). 

Формы промежуточной аттестации - экзамен (1,3 семестр)  

 

Распределение объема дисциплины в академических часах по 

семестрам 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Всего часов 396 1,2,3 

Контактная работа студента с 

преподавателем 

195 1,2,3 

Из них: 
  

Лекции 59 1,2,3 

Практические занятия 136 1,2,3 

Самостоятельная работа 129 1,2,3 

Промежуточная 

аттестация:  

экзамен 

 

 

72 

 

 

1,3 
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Тематическое планирование 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем  
Всего 

 

Количество 

аудиторных часов 
Самост. 
работа 

студентов 

Промежуто

чный 

итоговый 

контроль 

Лекции 

Практиче

ские 

(семи 

нары) 

1. 

Введение в предмет. Понятие 

о Церковной истории. 

Источники. Историография. 

Периодизация. 

10 2 4 4 

Устный  

опрос  

2. 

Римская империя и иудейский 

мир накануне Пришествия 

Иисуса Христа. 

10 2 6 2 

Устный  

опрос 

3. 

Распространение 

христианства в апостольский 

век. 

12 2 6 4 

Устный  

опрос 

4. Гонения на христиан. 10 2 6 2 
Устный  

опрос 

5. 

Внутренняя жизнь 

христианской Церкви в эпоху 

гонений (34-313 гг.). 

12 2 6 4 

Устный  

опрос 

6. 

Константин Великий и 

торжество Православной 

Церкви при нем. 

10 2 6 2 

Устный  

опрос  

7. 
Возникновение арианства и I 

Вселенский Собор. 
10 2 4 4 

Устный  

опрос 

8. 

Юлиан Отступник и его 

политика в отношении 

христианской Церкви. 

12 2 6 4 

Устный  

опрос 

9. II Вселенский Собор. 12 2 6 4 
Устный  

опрос 

10. 
Ересь Нестория и III 

Вселенский Собор. 
10 2 4 4 

Устный  

опрос 

 Экзамен 36     

 Всего в 1 семестре 144 20 54 34  

11. 

Возникновение 

монофизитства. IV 

Вселенский собор. 

12 2 4 6 

Устный  

опрос  

12. 

Становление идеи примата 

римского папы на Западе. 

Папа Лев Великий. 

14 2 6 6 

Устный  

опрос 

13. 
Территориальное 

распространение Церкви. 
12 2 4 6 

Устный  

опрос 

14. 
Продолжение монофизитской 

ереси. V Вселенский собор. 
16 2 6 8 

Устный  

опрос 

15. 
Византия и страны Ближнего 

Востока в VII в. Война с 
15 3 6 6 

Устный  

опрос 
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Персией. Возникновение и 

распространение ислама. 

16. 
Монофелитство. VI 

Вселенский Собор. 
12 2 4 6 

Устный  

опрос  

17. 

Эпоха иконоборчества. VII 

Вселенский Собор. Торжество 

Православия. 

14 4 4 6 

Устный  

опрос 

18 

Внутренняя жизнь 

христианской Церкви в эпоху 

Вселенских Соборов. 

13 2 3 8 

Устный  

опрос 

 Всего во 2 семестре 108 19 37 52  

19. 
Христианство на Западе в VI-

VIII вв. 
6 2 2 2 

Устный  

опрос  

20. 
Восточная христианская 

церковь в 1-й половине XI в. 
6 2 2 2 

Устный  

опрос 

21. 
Западная церковь в 1-й 

половине XI в. 
8  4 4 

Устный  

опрос 

22. Великий раскол 1054 г. 6 2 2 2 
Устный  

опрос 

23. 
Восточная церковь в эпоху 

крестовых походов. 
6 2 2 2 

Устный  

опрос 

24. 
Западная церковь в эпоху 

крестовых походов. 
8  4 4 

Устный  

опрос  

25. 

Восточная церковь в эпоху 

Палеологов 

(XIII-XVI вв.) 

10 2 4 4 

Устный  

опрос 

26. 
Кризис папской власти в XIV-

XVI вв. 
6 2 2 2 

Устный  

опрос 

27. 

Восточная Церковь под 

турецким владычеством (XV-

XIX вв.). 

8  4 4 

Устный  

опрос 

28. 

Раскол в Западной Церкви в 

XVI в. Возникновение 

протестантизма. 

6 2 2 2 

Устный  

опрос 

29. 
Западное христианство в XVI-

XVII вв. 
10 2 4 4 

Устный  

опрос  

30. 
Западное христианство в 

эпоху Просвещения. 
8  4 4 

Устный  

опрос 

31. 
Западное христианство в XIX 

в. 
6 2 2 2 

Устный  

опрос 

32. 
Западное христианство в 

Новейшее время. 
6  4 2 

Устный  

опрос 

33 
Православная церковь в 

Новейшее время. 
8 2 3 3 

Устный  

опрос 

 Экзамен 36     

 Всего в 3 семестр 144 20 45 43  

 Всего 396 60 60 38  
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Введение в предмет. Понятие о Церковной истории. Источники. 

Историография. Периодизация. 

Церковная история как наука. Цели и задачи церковной истории как науки.  

Понятие об истории и исторической науке (энциклопедические и учебные 

определения истории). Специфика исторической науки. Метод исторической 

науки и его преломление в церковном сознании. 

Понятие об исторических источниках. Виды исторических источников. 

Классификация и подразделение исторических источников. Перечень 

важнейших древних книжных источников по церковной истории. Обзор 

вторичных источников средневековья и нового времени (католическая, 

протестантская и православная отечественная академическая наука). 

Периодизация Церковной истории (общераспространенная и другие версии). 

 

Тема 2.Римская империя и иудейский мир накануне Пришествия Иисуса 

Христа.  

 

Тема 3. Распространение христианства в апостольский век  

Событие и обстоятельства сошествия Святого Духа на апостолов (День 

рождения Христианской Церкви). Первая иерусалимская община. Святой 

апостол Павел. Обращение, благовестнические труды (4 миссионерских 

путешествия). Основание христианской церкви между язычниками в Кесарии 

и Антиохии. (Деян 10). Первый апостольский Собор в Иерусалиме и его 

решения в пользу «благодати у язычников». Этнокультурный и идейно-

религиозный аспекты иудеохристианства. Преодоление иудеохристианства и 

его окончательная судьба. 

 

Тема 4. Гонения на христиан. 

Понятие о мученичестве (этимология и семантика слова «мученик» в 

греческом и славянском языках; значение мученичества для Церкви). 

Гонения со стороны иудеев. Гонения со стороны язычников: причины 

гонений (общественные, религиозно-государственные, политические). 

I-й период гонений на христиан. (64г.-98г.). 

Нерон (54-68 гг.), Гальба (68-69 гг.), Марк Оттон (69 г.), Авл Вителлий (69 

г.), Тит Веспасиан (69-70 гг.), Тит (младший, 79-81 гг.), Домициан (81-96 гг.), 

Марк Нерва (96-98 гг.). 

II-й период гонений на христиан. (98г.-249г.). 

Траян (98-117 гг.), Адриан (117-138 гг.), Антонин Пий (138-161 гг.), Марк 

Аврелий (161-180 гг.), Коммод (180-192гг.), Септимий Север (193-211 гг.), 

Антонин Каракалла (211-217 гг.), Гелиогабал (218- 222 гг.), Александр Север 

(222-235 гг.), Максимий (235-238 гг.), Гордиан (238-244 гг.), Филипп Араб 

(244-249 гг.).  
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III-й период гонений на христиан. (249г.-305г.). 

Гай Декий (249-251 гг.), Валериан (253-260 гг.), Галиен (260-268 гг.), 

Клавдий II Готфский (268-270 гг.), Аврелиан (270-275 гг.), Марк Аврелий 

Проб (276-282 гг.), Диоклетиан (284-304 гг.). 

 

Тема 5. Внутренняя жизнь христианской Церкви в эпоху гонений  

(34-313 гг.).  

Религиозно-моральное состояние христиан: обычаи, церковная дисциплина в 

I - III вв. Церковная дисциплина. Религиозное моральное состояние 

верующих. Развитие и установление церковных таинств. Христианское 

богослужение во II - III вв. Характер новозаветного богослужения 

егосоставные части. Священные места. Установление и развитие церковных 

таинств.  Устройство и управление христианской Церкви: положение 

клира и мирян в I - III вв. Епископское управление. Клир и миряне. 

Чрезвычайные дарования и служения в век апостольский. Неиерархические 

церковные должности. Избрание и посвящение духовных лиц. Положение 

клира в первые века и его содержание. Кафедры епископов. Епископское 

управление. Особое значение некоторых кафедр (sedes apostolicae). Соборная 

форма управления. Церковные узаконения.  Учение церкви и борьба ее с 

ересями и расколами. Иудействующие христиане. Гностицизм и его 

происхождение. Гностики Апостольского века. Александрийская, Сирийская 

гностические системы. Манихейство. Антитринитарии: происхождение и 

характер; динамисты и модалисты. Монтанизм: раскол, переросший в ересь. 

Хилиазм: одна из форм искажения апокалиптического сознания. 

 

Тема 6. Константин Великий и торжество Православной Церкви при 

нем. 

Принципиально-неизменное и формально-адаптируемое христианское 

сознание по отношению к миру. Предпосылки к перемене религиозного 

сознания императора; его обращение; Миланский эдикт 313 г.; перелом во 

взаимоотношениях с Римской империей. 

Религиозность Константина II, Констанса и Констанция. Их 

наследственные качества; отличия их религиозной политики от политики 

отца; военные коллизии и характер правления в отношении к Христианской 

Церкви. 

 Взаимоотношение Церкви и государства (общее описание периода). 

Церковная Иерархия. Возрастание церковных должностей. Управление 

христианской Церкви епископское, митрополичье и патриаршее. Духовное 

просвещение в данный период (общая характеристика). Развитие 

богословской науки и духовное просвещение в христианской Церкви (общая 

характеристика). 
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Тема 7. Возникновение арианства и I Вселенский Собор. 

Состояние вероучения, общий взгляд на характер ересей IV и последующих 

веков. Ересь Ария. Первая реакция Церкви на арианство. Противостояние 

Александрии и Константинополя: святой патриарх Александр и Евсевий, 

епископ Никомидийский. Антиохийский собор 324 г. Первый Вселенский 

собор 325 г. в Никее. Святитель Афанасий Великий (296-375 гг.). 

Сопротивление Никее: от 325 до 337 гг.; борьба с 337 до 363 гг.; возврат к 

Никее: 363-381 гг.; новоникейцы (или каппадокийцы: свтт. Василий Великий, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский). Юлиан Отступник (361-363 гг.). 

 

Тема 8. Юлиан Отступник и его политика в отношении христианской 

Церкви. 

Завершение борьбы с арианством. Реакция язычества при Юлиане 

Отступнике. Св Василий Великий. Его задача: объединение омиусиан на 

востоке. Его отношения со св. Афанасием и папой Дамасом. Дистинкция 

понятий «сущность» и «ипостась».Св. Григорий Богослов, его переход в 

Константинополь; его «Слова о богословии».Доктринальные оттенки 

«никейцев». Маркелл Анкирский и Аполлинарий Лаодикийский, их 

заблуждения. Литературные подлоги последователей Аполлинария. 

 

Тема 9. II Вселенский Собор. 

Македонианская ересь; апполинарианское заблуждение. Созыв Второго 

Вселенского Собора. События после него: Малая Азия, Кипр, Сирия, 

Антиохия, Иерусалим. 
 

Тема 10. Ересь Нестория и III Вселенский Собор. 

Начало христологических споров. Лжеучение Апполинария Лаодикийского. 

Особенности богословия антиохийской и александрийской школ 

(антропологический максимализм и антропологический минимализм). 

Условия сохранения обоих специфик в рамках ортодоксии и причины, 

провоцирующие еретические уклонения, характерные каждому из способов 

богословствования. Антиохийское богословие: Диодор Тарсийский и Феодор 

Мопсуэстийский. Избрание на Константинопольскую кафедру Нестория. 

Александрия, Антиохия и Константинополь. Святитель Кирилл 

Александрийский (жизнь, богословие, отношение к Константинополю); 

смута в связи с несторианским отрицанием термина «Богородица». 

Переписка святителя Кирилла с Несторием, созыв Третьего Вселенского 

Собора; антиохийский раскол и его уврачевание. Вероопределение Третьего 

Вселенского Собора. Судьба несторианства. 

 

Тема 11. Возникновение монофизитства. IV Вселенский собор. 

Происхождение и распространение монофизитства. Константинопольский 

Собор (448 г.), «разбойничий» собор (449 г.). Созыв Четвертого Вселенского 
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Собора в Халкидоне и его значение (догматическое, каноническое, 

процессуально-организационное наследие). 

 

Тема 12. Становление идеи примата римского папы на Западе. Папа Лев 

Великий.  

Августа св. Пульхерия, ее государственная и церковная политика. Задачи 

нового собора согласно императорам и согласно папе св. Льву. Действия 

Диоскора в Никее. Собор в Халкидоне и его Деяния. 1-я и 2-я сессии: о 

Диоскоре. 3 - 6-я сессии: о вере. Вероопределение собора, его новизна. 

Правила Халкидонского собора, их общая характеристика. Правила 9-е, 17-е 

и 28-е, их смысл и значение; реакция Рима. Классический патриархат.  

Проскрипционные эдикты Маркиана. Оппозиция собору палестинского 

монашества. Оппозиция в Египте. Смерть Маркиана. Св. Протерий 

Александрийский. Узурпатор Василиск, его «Энкиклион» (содержание), 

реакция архиепископа Акакия. Церковная политика Зенона. «Энотикон», 

его содержание и неудовлетворительные для спорящих сторон его моменты. 

Отношение к нему Римской кафедры. «Акакианская схизма» (484-519). 

Царствование Юстина I-го (518-527). Окончание схизмы.  

 

Тема 13. Территориальное распространение Церкви. 

Торжество Православной Церкви. Распространение христианства на Западе. 

Распространение христианства на Востоке. Распространение христианства в 

Центральной Европе. 

 

Тема 14. Продолжение монофизитской ереси. V Вселенский собор. 

Продолжение монофизитской ереси после Халкидона. Меры святого 

императора Юстиниана I по установлению Церковного мира. Спор о трех 

главах. Созвание Собора. Упорство монофизитов и образование 

антихалкидонских церквей: Коптской, Яковитской и Армянской. 

 

Тема 15. Византия и страны Ближнего Востока в VII в. Война с Персией. 

Возникновение и распространение ислама. 

Взаимоотношения Византии со странами Ближнего Востока в VII веке 

Причины войны с Персией.  

 

Тема 16. Монофелитство. VI Вселенский Собор. 

Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. Ираклия о 

воссоединении монофизитов с Православной Церковью (экфесис). Типос 

Констанса II. Император Константин Погонат и созыв Шестого Вселенского 

Собора. Вероопределение. Пято-шестой Трульский Собор. Марониты. 

 

 

Тема 17. Эпоха иконоборчества. VII Вселенский Собор. Торжество 
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Православия. 

Всеобщее почитание икон в IV-V вв. Иконоборческая ересь. Преследование 

иконопочитания Львом Исаврянином, Константином Копронимом 

(иконоборческий собор) и Львом Хазаром. Меры императрицы Ирины по 

восстановлению иконопочитания. Вселенский Собор в Никее и его 

вероопределения. Продолжение иконоборческой ереси после Собора (Лев 

Армянин). Защитник иконопочитания – преподобный Феодор Студит. 

Торжество Церкви над всеми ересями. 

 

Тема 18. Внутренняя жизнь христианской Церкви в эпоху Вселенских 

Соборов.  

Общая характеристика учения Церкви в эпоху Вселенских соборов. Цель, 

задачи и утверждение догматического православного Вселенского 

вероучения. 

  

Тема 19. Христианство на Западе в VI-VIII вв. 

Законодательство Вселенских и Поместных соборов. Императорское 

законодательство о церковных делах. Номоканоны, как свидетельство 

особого соотношения соборного и императорского законодательства. 

Причины созвания особого «законодательного» собора императором 

Юстинианом II (общеполитические и внутрицерковные). Особенности 

состава Трулльского собора. Характер соборных правил. Правила 2-е, 37-е, 

39-е, 82-е, 95-е. Вероятные мотивы иконоборчества. Указ Льва Исавра, 

позиция Римской кафедры. Св. Герман Константинопольский и Иоанн 

Дамаскин. Константин Копроним, иконоборческий собор 754 года, орос 

собора и его смысл. Императрица Ирина, собор 787 года, его состав, деяния, 

определение о почитании икон. Вопрос о принятии епископов, 

скомпрометрованных иконоборчеством. 

 

Тема 20. Восточная христианская церковь в 1-й половине XI в. 

Церковное законодательство Льва VI-го. «Исагога» о власти царя, патриарха 

и епископов. Вопрос о четвертом браке императора Льва; «Томос 

единения».Царствование Никифора II-го, Иоанна Цимисхия и Василия II-го и 

их Церковная политика. Крещение Руси. Антилатинская полемика середины 

XI века. «Восточный папизм» как церковно-историческое явление и патриарх 

Михаил Керуларий. Римские легаты в Константинополе в 1054 году. 

Развитие конфликта. Оценка разрыва отношений современниками события.  

 

Тема 21. Западная церковь в 1-й половине XI в. 

 

Тема 22. Великий раскол 1054 г.  

Предпосылки разделение Церквей. Историко-канонический аспект. 

Догматико-литургический аспект разделения Церквей. История раскола 
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Церкви. Политическая борьба вокруг вопроса о болгарской Церкви. 

Реставрация патриаршего правления Игнатия. Реставрация патриаршего 

правления Фотия. Его дальнейшая судьба. Юридическое завершение раскола.  

 

Тема 23 Восточная церковь в эпоху крестовых походов. 

Причины крестовых походов. Последствия крестовых походов для Греко-

римской Церкви. 

Тема 24. Западная церковь в эпоху крестовых походов. 

Крестовые походы. Религиозная политика крестоносцев. Влияние крестовых 

походов на Западную Церковь. 

 

Тема 25. Восточная церковь в эпоху Палеологов (XIII-XVI вв.) 

Император Михаил Палеолог и его церковная политика. Лионская уния. 

Византия при преемниках Михаила Палеолога. Ферраро-Флорентийская 

уния. 

 

Тема 26. Кризис папской власти в XIV-XVI вв. 

Восточные Церкви и Рим. Восточные Церкви и протестантизм. Причины 

кризиса папской власти. 

 

Тема 27. Восточная Церковь под турецким владычеством (XV-XIX вв.). 

Падение Константинополя. Возникновение Османской империи. Отношение 

турецкого правительства к Церкви при Мехмете II. Положение христианского 

населения под османским владычеством. Отношение турецкого 

правительства к Церкви в XVI-XVIII веках. Духовное просвещение в эпоху 

турецкого владычества. Общая характеристика. Духовные учебные заведения 

в Греко-восточной Церкви в XIX веке, Отношения протестантских 

богословов и Православной Церкви, Протестантская смута в Восточной 

Православной Церкви, Видные духовные писатели Восточной Церкви (XV - 

XIX вв.). Состояние богослужения, Состояние христианской жизни. 

 

Тема 28. Раскол в Западной Церкви в XVI в. Возникновение 

протестантизма. 

Лютеранская церковь. Исторический экскурс. Реформатская Церковь. 

Отношения Русской Православной Церкви с протестантскими 

исповеданиями. Реформация в Англии. Англиканская церковь и другие 

английские конфессии. Методистская церковь. Отношения Русской 

Православной Церкви с Англиканской церковью. Старокатоличество. 

Отношения Русской Православной Церкви со старокатоликами. 

 

Тема 29. Западное христианство в XVI-XVII вв. 

Характеристика состояния Западной Церкви. Подъем религиозной жизни в 

Римской Церкви. Христианство во Франции. 
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Тема 30. Западное христианство в эпоху Просвещения. 

Западная церковь в эпоху Просвещения. Политика католической Церкви в 

конце XVIII века. Католическая Церковь и Великая французская революция. 

Ослабление позиций католической Церкви. Идеология эпохи Просвещения. 

Деятельность французских энциклопедистов. Положение иезуитов в эпоху 

Просвещения. Деятельность католической Церкви в Священно-Римской 

империи. 

 

Тема 31. Западное христианство в XIX в. 

Положение церкви в обществе. Либеральное католичество. Папа Пий IX. 

Революции в странах Европы. Ватиканский собор. 

 

Тема 32. Западное христианство в Новейшее время. 

Западная церковь в начале XX века. Характеристика деятельности Западной 

церкви в Новейшее время.  

 

Тема 33. Православная церковь в Новейшее время. 

Православные церкви мира в новейшее время. Общая характеристика. 

Братская помощь Русской Православной Церкви Православным Церквам 

Востока. Русская духовная миссия в Палестине. Русские и другие славянские 

обители на Афоне. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины общая 

церковная история осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, 

выполнения контрольной работы и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение 

основной образовательной программы, включает в себя подготовку к 

аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине общая церковная 

история имеют четко выраженную профессионально-практическую 

направленность и органично связаны с другими формами организации 

учебного процесса.  

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к 

практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 

объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 
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занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач. 

1. Актуализация знаний студентов в области общей церковной 

истории. 

2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету. 

В качестве индивидуального подхода возможна подготовка докладов 

по отдельным темам практических занятий дисциплины с использованием 

дополнительной литературы и ресурсов Интернет. 
 

Темы и планы семинарских занятий 

Тема 1. Гонения на христиан в Римской империи.   

1. Нерон (из серии Расцвет и падение Римской империи) - просмотр 

видеофильма. 

2. Причины гонений на христиан в Римской империи: 

А) общественные, 

Б) религиозно-государственные,  

В) политические. 

Тема 2.Торжество Вселенской Церкви. Взаимоотношение  Церкви и 

государства при Константине Великом. 

1. Константин Великий ( из серии Расцвет и падение Римской империи)-

просмотр видеофильма).  

2. Константин Великий и Вселенская Церковь: 

А) Религиозность Константина Великого, 

Б) Историческое значение Миланского эдикта,  

В) Константин Великий и Первый Вселенский Собор. Церковно-

историческое значение. 

Тема 3.Падение Константинополя. Возникновение Османской 

империи. 

1. Падение империи. Уроки истории (фильм архимандрита Тихона) -

просмотр видеофильма.  

2. Восточная Церковь в Османской империи: 

А) Отношение турецкого правительства к Церкви при Мехмете II, 

Б) Положение христианского населения под османским владычеством. 

 

Тема 4.Реформационное движение в Западной Европе. 

1. Мартин Лютер. Крестовый поход - просмотр видеофильма. 

2. Причины реформаторского движения в Западной Европе: 

А) религиозные; 
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Б) общественно-политические. 

 

Тема 5. Западное христианство в эпоху Просвещения. 

1.Политика католической Церкви в конце XVIII века  

2. Идеология эпохи Просвещения.   

3. Положение иезуитов в эпоху Просвещения.  

4.Деятельность католической Церкви в Священно-Римской империи. 

 

Тема  6. Западное христианство в XIX в. 

1.Положение церкви в обществе.  

2. Либеральное католичество.  

3. Папа Пий IX.  

4. Революции в странах Европы. Ватиканский собор. 

 

Тема  7. Западное христианство в Новейшее время. 

1.Западная церковь в начале XX века.  

2.Характеристика деятельности Западной церкви в Новейшее время.  

 

Тема 8. Православная церковь в Новейшее время. 

1. Православные церкви мира в новейшее время.  

2. Общая характеристика. Братская помощь Русской Православной Церкви 

Православным Церквам Востока.  

3.Русская духовная миссия в Палестине.  

4. Русские и другие славянские обители на Афоне. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к зачету 2 семестр 

1. Какие причины возникновения иконоборчества Вы могли бы назвать?  

2. В чем заключалась аргументация идеологов иконоборчества?  

3. В чем заключалась аргументация защитников иконопочитания?  

4. Почему иконоборцы не отвергали почитания Св. Креста?  

5. Несторий и Кирилл как представители двух богословских школ. 

Акцентируйте внимание на специфике богословских  традиций: 

антиохийской и александрийской, на ошибках и перегибах в богословии 

Нестория и Кирилла. 

6. III Вселенский Собор как провал императорской политики. Укажите 

на слабости в политике императора Феодосия, на противостояние между 

соперничающими группами. 

7. Какие постановления III Вселенского Собора являются 

наиважнейшими? Укажите, какой документ можно считать «итоговым» 

документом данного Собора? 
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8. Как определяется принцип церковности собора? Сопоставьте 

Ефесский Второй собор 449 года и Халкидонский 451 года. Обратите 

внимание, что оба собора собирались по повелению императора, оба 

были многочисленны и представительны, но один вошел в историю как 

«Разбойничий», а другой – как IV Вселенский.  

9. Император Юстиниан. Можно ли считать униональные попытки 

императора оправданными? Каковы последствия униональной политики 

Юстиниана? 

10. Можно ли считать Оригена несправедливо осужденным? Какое 

отношение к Оригену имеют последователи веры в переселение душ? 

11. VI Вселенский Собор. Его отличия от предыдущих Соборов, значение 

в окончании христологических споров. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Контрольные вопросы к экзамену 1 семестр 

1. Церковная история как наука. Цели и задачи церковной истории как 

науки. 

2. Понятие об источниках церковной истории. Церковная 

историография. 

3. 3-й период церковной истории. Становление христианской Церкви. 

Послеапостольская Церковь. 

4. Причины гонений на христиан в Римской империи. Периодизация 

гонений. Мученичество как историческое явление в истории 

христианской Церкви. 

5. I-й период гонений на христиан (сер. I-го века – 117г.) 

6. II-й период гонений на христиан. (117г.-251г.) 

7. III-й период гонений на христиан.(251г.-305г.) 

8. Духовное просвещение, христианская письменность и богословская 

наука. I-й период христианской письменности: мужи апостольские. 

9. II-й период христианской письменности: апологетическая литература. 

10. III-й период христианской письменности: богословские школы. 

11. Религиозно-моральное состояние христиан: обычаи, церковная 

дисциплина в I - III вв. 

12. Развитие и установление церковных таинств. Христианское 

богослужение во II - III вв. 

13. Устройство и управление христианской Церкви: положение клира и 

мирян в I - III вв. Епископское управление. 

14. Ереси и секты I - III вв. (хилиазм, гностицизм, манихейство, 
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антитринитарии, монтанизм 
 

Контрольные вопросы к экзамену 3 семестр 

1. Христианство на Западе в VI-VIII веках. Законодательство 

Вселенских и Поместных Соборов. 

2. Причина созвания особого «законодательного» собора 

императором Юстинианом II. 

3. Восточная Христианская Церковь  в первой половине XI века. 

4. Царствование Никифора II,  Иоанна Цимисхия и Василия II. Их 

Церковная политика. 

5. Крещение Руси. 

6. Великий раскол 1054 года. Предпосылки разделения Церквей. 

7. Восточная церковь в эпоху крестовых походов. 

8. Западная Церковь в эпоху крестовых походов. 

9. Император Михаил Палеолог и его Церковная политика. Лионская 

уния. 

10. Византия при преемниках Михаила Палеолога. Ферраро-

Флорентийская уния. 

11. Восточные Церкви и Рим. 

12. Причины кризиса папской власти в XIV-XVI веках. 

13.  Падение Константинополя. Восточная Церковь под османским 

владычеством в ХV века. Отношение турецкого правительства к 

Церкви в ХVI-ХVIII вв. 

14.  Выдающиеся Константинопольские патриархи ХV-ХVII вв. 

15.  Церковная иерархия в ХIII-ХIХ вв. Государственные и церковные 

реформы. 

16.  Духовное просвещение в ХVI-ХIХ вв. Протестантская смута в 

Восточной Церкви. 

17.  Восточная Церковь в ХV-ХIХ вв. видные духовные писатели. 

Богослужение и христианская жизнь. 

18.  Сношения Русской Православной Церкви с восточными иерархами 

по делам веры православной в ХVI-ХХ вв. 

19.  Русская Духовная Миссия в Палестине. Русские и другие славянские 

обители на Афоне. 

20.  Краткая история и современное положение Константинопольской 

Церкви. Александрийский патриархат. 
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21.  Антиохийский и Иерусалимский патриархатыРимско-католическая 

Церковь после реформации. Латинская пропаганда на Востоке в ХVI-

ХIХ вв. 

22.  Краткий обзор деятельности римских пап в XX веке. Современное 

положение Римо-католической церкви.  

23.  Отношения Русской Православной Церкви с Римо-католической 

Церковью. 

24.  История Реформации. Лютеранская и Реформатская церкви. 

Отношения Русской Православной Церкви с протестантскими 

исповеданиями. 

 Англиканская и Методистская церкви. Отношения Русской 

Православной Церкви с Англиканской церковью 

25. Старокатоличество. Отношения Русской Православной Церкви со 

старокатоликами. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Литература 

 

а) основная литература: 

1. Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. ТСЛ, 1997 .. 

2. Тальберг Н.Д., проф. История Христианской Церкви. Киев, 2005. 

3. Поснов М.Э., проф. История Христианской Церкви. Брюссель, 1994. 

4. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. М., 2003. 

5. Дворкин А.Л., проф. Очерки по истории Восточной Православной 

Церкви. Н. Новг., 2005 

 

б) дополнительная литература: 

6. Евсевий Памфил. Церковная история. М., 2001. 

7. Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 1998. 

8. Евагрий Схоластик. Церковная история. СПб., 2006. 

9. Беда Достопочтенный. Церковная история народа Англов. СПб., 2001. 

10. Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996. 

11. Гай Светоний. Жизнь 12 цезарей. М., 1990. 

12. Христианство: Энциклопедический словарь в 3-х томах. М., 1993. 

13. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с 

4 до 20 вв. СПб., 1903, 2-е изд. 

14. Болотов В.В., проф. Лекции по истории Древней Церкви. М., 1994. 

15. Дмитриевский Д. История православной христианской Церкви. М., 

2003. 

16. Спасский А., проф. История догматических движений в эпоху 

Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914 . . 
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17. Мейендорф И., прот. История Церкви и Восточно-христианская 

мистика. М., 2003. 

18. Иоанн (Митропольский), еп. Аксайский. История Вселенских Соборов. 

Киев, 2004. 

19. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 2005. 

20. Семь Вселенских Соборов/ Сост. архиеп. Аверкий (Таушев). СПб., 

1995. 

21. Ги Бедуелл. История Церкви. М., 1993. 

22. Лебедев А.П., проф. Эпоха гонений на христиан и утверждение 

христианства в Греко-римском мире при Константине Великом. СПб., 

2006. 

23. Лебедев А.П., проф. Очерки внутренней истории византийско-

восточной Церкви в IX, X, XI вв. 

24. Скабаланович Н.А. проф. Византийское государство и Церковь в XI в. 

1-2 тт. СПб., 2004. 

25. Лебедев А.П., проф. Исторические очерки состояния византийско-

восточной Церкви от конца XI до середины XV вв. СПб., 2003. 

26. Соколов И.И., проф. Состояние монашества в византийской Церкви с 

1. середины IX до начала XIII вв. (842-1204 гг.) СПб., 2003. 

27. Дороницин А. Византийские церковные мистики XIV века. Казань, 

1906. 

28. Лебедев А.П., проф. История Греко-Восточной Церкви под властью 

турок. СПб., 2004. 

29. Лебедев А.П., проф. История Константинопольских соборов в IX веке. 

СПб., 2001. 

30. Лебедев А.П., проф. История разделения Церквей. М., 2005. 

31. Мейендорф И., прот. Рим. Константинополь. Москва. М., 2005. 

32. Успенский Ф.И., проф. История Крестовых походов. М., 2005. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

www.bogoslov.ru/(раздел «История») 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные 

вопросы изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные 

достижения специальных дисциплин, связанных с изучаемой дисциплиной в 

фундаментальных направлениях, формирующих мировоззрение 

современного человека. Вместе с тем находят отражение острые, 

злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также 

раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом 

возможности решения этих проблем.  

http://www.bogoslov.ru/(раздел
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Самостоятельная работа включает работу с литературой и анализ 

рассматриваемого материала. Студенты учатся давать самостоятельную 

оценку явлениям, процессам, событиям библейской истории. Освоение курса 

позволит сформировать целостное восприятие мира; получить представление 

о религиозно-нравственном состоянии человеческого рода в различные 

моменты его исторического бытия; иметь понимание истории человечества, 

которая направляется Богом к определенным целям путем непосредственного 

вмешательства Господа в её течение.  

Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка 

учебного материала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение 

дополнительной литературы. В ходе практических занятий выполняются 

различные задания, изучается материал, изложенный различным образом 

(письменно, графически организованном, в рамках учебных фильмов, 

интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует анализ 

документов и источников, составление аннотированной библиографии, 

задания исследовательского характера. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

Для изучения дисциплины необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- 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. 


