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1. Цели освоения дисциплины 

История Русской Православной Церкви 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. 

Целью курса является описание 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 учащимися твердых знаний, свободной 

ориентации в предмете и церковной культуре, выработки личных навыков 

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

церковной истории для перспективы церковной жизни. 
Задачами курса являются усвоение учащимися 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 результате усвоения программы по общей церковной истории 

воспитанники семинарии должны: 

знать: 

- канонический образ Церкви Христовой утверждающий ее в истории 

и ведущий к вечности; 

- основные исторические события церковной истории данного 

периода, их причины и последствия для жизни РПЦ и России; 

- жития святых и жизнь выдающихся церковных деятелей.  

уметь: 

- объективно оценивать исторические события прошлого. 

владеть: 
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- аргументацией в истинности православной веры; 

- навыками работы с учебной и научной исторической литературой, 

исследования исторических источников, работы с историческими картами. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной 

программы, изучается во 4,5,6,7 семестрах. 

Поскольку в центре внимания дисциплины находятся вопросы 

отечественной церковно-исторической проблематики, следовательно, ее 

содержание интегрирует элементы дисциплин церковно-исторического 

профиля общая церковная история, история Поместных Церквей») и 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (история, 

история России, история религий, церковное искусство). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 11 зачетных единиц (396 

часов). 

Формы промежуточной аттестации - зачет (4 семестр), экзамен (5,8 

семестры)  

 

Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Всего часов 396 4,5,6,7,8 

Контактная работа студента с 

преподавателем 

194 4,5,6,7,8 

Из них: 
  

Лекции 62 4,5,6,7,8 

Практические занятия 132 4,5,6,7,8 

Самостоятельная работа 130 4,5,6,7,8 

Промежуточная 

аттестация:  

зачет,  

экзамен 

 

 

 

72 

 

 

4 

5,8 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

и тем 

Всего Количество 

аудиторных часов 

Самост. 

работа 

студентов 

 

Промежуто

чный 

контроль Лекции Прак 

тичес 

кие 

(семи 

нары) 

 Введение 5 1 2 2 Устный 

опрос 

1. Период истории Русской 

Православной Церкви до 

автокефалии 

     

1.1 Распространение христианства 

среди славян. 

5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.2 Православие на Руси в 10 веке. 5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.3 Крещение Руси при св. 

Владимире. 

4  2 2 Устный 

опрос 

1.4 Русь после принятия 

христианства. 

4 1 2 1 Устный 

опрос 

1.5 Русские князья и Церковь в 

домонгольский период. 

5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.6 Значение Русской Церкви в 

формировании Русского 

государства в домонгольский 

период. 

5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.7. Русская Церковь в 13 веке. 5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.8. Русская Церковь при свтт. 

Петре и Феогносте. 

1 1   Устный 

опрос 

1.9. Русская Церковь при свт. 

Алексии. 

5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.10 Церковь при св. Димитрии 

Донском и его ближайших 

преемниках.  

5 1 2 2 Устный 

опрос 

1.11 Начало автокефалии Русской 

Церкви. 

1 1   Устный 

опрос 

2. Патриарший Период 1586-

1700  гг. 

     

2.1 Особенности патриаршего 

периода. Учреждение 

патриаршества 

5 1 2 2 Устный 

опрос 

2.2 Патриарх Иов 4  2 2 Устный 

опрос 

2.3 Патриарх Игнатий 4  2 2 Устный 

опрос 

2.4 Патриарх Гермоген 5 1 2 2 Устный 

опрос 

2.5 Междупатриаршество 5 1 2 2 Устный 



6 
 

 

опрос 

 Всего часов в 4 семестре 72 13 30 29  

2.6 Лишения и страдания Церкви 

от Смуты 

7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.7 Патриарх Филарет 7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.8 Патриарх Иоасаф I 7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.9 Патриарх Никон 7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.10 Собор Русских архиереев 1606 

г. 

5 1 2 2 Устный 

опрос 

2.11 Первые расколоучители и 

возникновение 

старообрядчества 

7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.12 Патриарх Иоасаф II. Патриарх 

Питирим. 

7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.13 Патриарх Иоаким 7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.14 Патриарх Адриан 7 1 2 4 Устный 

опрос 

2.15 Присоединение Кивской 

митрополии к Московской 

9 2 3 4 Устный 

опрос 

 Всего часов в 5 семестре 72 11 23 38  

 
Введение 

2 1 1 1 Устный 

опрос 

1. Церковь при Петре Великом      

1.1 Зарождение реформы 

протестантского образца. 

Начало господства 

малороссийского епископата  

2 1 1  Устный 

опрос 

1.2 Святейший 

Правительствующий Синод.  

2 1 1  Устный 

опрос 

1.3 Духовный регламент. Состояние 

духовного образования. 

2 1 1  Устный 

опрос 

2. Святейший Синод 1725-1801 

г.г. 

     

2.1 РПЦ при приемниках Петра 1 1 1   Устный 

опрос 

2.2 Секуляризация церковного 

землевладения. Свщмч. 

Арсений Мациевич. 

2 1 1  Устный 

опрос 

2.3 Положение монастырей. Прп. 

Феодор Ушаков. Прп. Паисий 

Величковский. 

2 1 1  Устный 

опрос 

2.4 Свт. Тихон Задонский. 

Религиозно-нравственное 

состояние народа и церковная 

жизнь. Праведный воин Феодор 

Ушаков. Блж. Ксения 

2 1 1  Устный 

опрос 
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Петербургская 

3. РПЦ в 19 в.       

3.1 Конфессиональная политика 

Александра 1.  

2 1 1  Устный 

опрос 

3.2 Библейское общество в России. 

Министерство духовных дел и 

народного просвещения. 

2 1 1  Устный 

опрос 

3.3 

 

Реформа духовной школы. Свт. 

Иннокентий Смирнов. 

2  2  Устный 

опрос 

3.4 Конфессиональная политика 

Николая 1. Обер-прокурор 

Синода граф Н.А.Протасов. 

2  2  Устный 

опрос 

3.5 Свт.Филарет(Дроздов) Свт. 

Филарет (Амфитеатров). Свт. 

Игнатий (Брянчанинов) 

2  2  Устный 

опрос 

3.6 Воссоединение униатов с РПЦ. 

Введение единоверия. 

2  2  Устный 

опрос 

3.7 Реформа духовной школы. 2  2  Устный 

опрос 

3.8 Религиозно-нравственое 

состояние общества. 

2  2  Устный 

опрос 

3.9. Конфессиональная политика 

Александра II. Учреждение 

православных братств. 

4  1 3 Устный 

опрос 

3.10. Реформирование правового 

статуса православного 

духовенства 

3  1 2 Устный 

опрос 

 Экзамен      

 Всего часов в 6 семестре 72 9 22 5  

4.1. Реформа духовной школы. Свт. 

Феофан Затворник. 

7 1 2 4 Устный 

опрос 

4.2. Конфессиональная политика 

Александра 3. Обер-прокурор 

Св.Синода К.П.Победоносцев. 

8 1 2 5 Устный 

опрос 

4.3. Реформа духовной школы. 

Церковно-приходская школа. 

7 1 2 4 Устный 

опрос 

4.4. Религиозно-нравственное 

состояние общества. Св. Иоанн 

Кронштадский. 

8 1 2 5 Устный 

опрос 

4.5. Православное духовенство в 

Синодальный период. 

9 2 3 4 Устный 

опрос 

4.6. Система духовного образования 

в Синодальный период. 

8 1 3 4 Устный 

опрос 

4.7. Монастыри и монашество в 

Синодальный период. 

8 1 3 4 Устный 

опрос 

4.8. Старообрядчество и сектанство 

в Синодальный период. 

9 2 3 4 Устный 

опрос 

4.9. Миссионерская деятельность 

РПЦ в Синодальный период. 

8 1 3 4 Устный 

опрос 
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 Всего в 7 семестре 72 11 23 38  

5. РПЦ в 20 веке     Устный 

опрос 

5.1. РПЦ и Государство в начале 20 

века. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

5.2. Обсуждение проблемы 

церковных реформ. Политика 

С.Ю. Витте К.П. 

Победоносцева. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

5.3. Манифест 17 апреля 1905 года о 

веротерпимости. Подготовка к 

созыву Поместного Собора 

РПЦ. Предсоборное 

присутствие 6 марта – 15 

декабря 1906 года. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

5.4. Депутаты от духовенства в 

Государственной Думе. РПЦ и 

Временное правительство. 

8 2 3 3 Устный 

опрос 

5.5 Поместный Собор 1917-1918 г.г. 

Избрание членов Собора. 

Руководящие органы Собора. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

5.6. 1 сессия Собора(15.08-

9.12.1917). Дискуссия о 

восстановлении 

Патриаршества. Избрание 

Патриарха Тихона, его житие. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

5.7. Права и обязанности 

Патриарха. Избрание 

Св.Синода и Высшего 

Церковного Совета. Круг дел, 

решаемых ими. 

8 2 3 3 Устный 

опрос 

5.8. 2 сессия Собора (20.1.- 

27.04.1918). Постановления об 

Епархиальном управлении. 

Положение о приходе. Вопрос 

об единоверии. Канонизация 

новых святых. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

5.9. 3 сессия Собора (2.07.-

20.09.1918). Определение о 

местоблюстителе Патриаршего 

престола. Другие 

постановления. Прекращение 

деятельности Собора. 

8 2 4 2 Устный 

опрос 

 Экзамен 36     

 Всего часов в 8 семестре 108 18 34 20  

 Итого часов на 4 курсе 180 29 57 58  

 

5. Содержание дисциплины 

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

исследования по истории Русской Церкви. 

 

Раздел 1. Период истории Русской Православной Церкви до автокефалии 

 

Тема № 1.1. Распространение христианства среди славян.  

Христианские писатели о проповеди в северном Причерноморье. Ап. Андрей. 

Свв. Кирилл и Мефодий. «Фотиево крещение». Свт. Михаил. Аскольд и Дир. 

 

Тема № 1.2. Православие на Руси в 10 веке. 

Христиане среди руссов. Отношение русских князей к христианству. Олег и 

Игорь. Св. Ольга, ее крещение. Князь Святослав и христианство. 

 

Тема № 1.3. Крещение Руси при св. Владимире. 

Князь Владимир как государственный деятель. Нравственный облик  Н. 

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. 

 

Тема № 1.4. Русь после принятия христианства. 

Распространение христианства на Руси. Устройство Русской Церкви. 

Подвижники благочестия первых десятилетий христианства. Митр. Иларион. 

«Слово о законе и благодати», как памятник богословской мысли 11 века. 

Храмы и монастыри. Киево-Печерский монастырь. 

 

Тема № 1.5. Русские князья и Церковь в домонгольский период. 

Св. Ярослав Мудрый. Законы Ярослава. Русская Церковь и Константинополь 

в домонгольский период. Климент Смолятич. Русская Церковь при 

преемниках Ярослава. Утрата Киевом своего значения. Св. Андрей 

Боголюбский. Владимир Мономах. Роман Великий и католическая экспансия. 

 

Тема № 1.6. Значение Русской Церкви в формировании Русского 

государства в домонгольский период. 

Духовно-нравственное состояние русского народа. Просвещение. 

Канонические памятники Русской Церкви. Церковное искусство в 

домонгольский период. Иконопись, архитектура. Святые домонгольского 

периода. 

 

Тема № 1.7. Русская Церковь в 13 веке. 

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-



10 
 

 

татар. Митр. Кирилл. Владимирский Собор 1274 г. Митр. Максим. Владимир-

на-Клязьме в жизни Русской Церкви. 

 

Тема № 1.8. Русская Церковь при свтт. Петре и Феогносте. 

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. 

 

Тема № 1.9. Русская Церковь при свт. Алексии.  

Поставление свт. Алексия митрополитом Всероссийским. Борьба за единство 

Русской митрополии в 14 веке. Троице-Сергиев монастырь в жизни Русского 

государства. Миссионерство. Свт. Стефан Пермский. Святые 14 века. 

 

Тема № 1.10. Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших 

преемниках.  

Смута в Русской Церкви после смерти св. 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. 

 

Тема № 1.11. Начало автокефалии Русской Церкви. 

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

Исидор. Флорентийская уния и падение Константинополя как повод для 

автокефалии.  

 

Раздел 2. Патриарший период 1586-1700 гг. 

 

Тема № 2.1. Особенности патриаршего периода. Учреждение 

патриаршества. 

Выборы первого русского патриарха в царствование Федора Иоановича. Роль 

Бориса Годунова. Переустройство РПЦ по сравнению с митрополичьим 

периодом. 

 

Тема № 2.2. Патриарх Иов. 

Политическая роль патриарха Иова. Религиозная политика Самозванца.  

 

Тема № 2.3. Патриарх Игнатий. 

Проблемы РПЦ в царствование Василия Шуйского. Роль патриарха Игнатия. 

 

Тема № 2.4. Патриарх Гермоген. 
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Государственно-церковное служение святителя Гермоген. Влияние подвига 

патриарха Гермогена. 

 

Тема № 2.5. Междупатриаршество. 

Избрание на царство Михаила Романова. Поиски новой кандидатуры на 

патриарший престол. Государственная роль церкви. 

 

Тема № 2.6.Лишения и страдания Церкви от Смуты. 

Внутренняя жизнь церкви. Попытки исправления богослужебных книг. 

 

Тема № 2.7. Патриарх Филарет.  

Внутренняя жизнь церкви при патриархе Филарете. Государственная 

патриарха Филарета. Церковно-книжное дело и образование при Филарете. 

 

Тема № 2.8. Патриарх Иоасаф I. 

Исправление церковного богослужения. Книгоиздательство при Иоасафе. 

 

Тема № 2.9. Патриарх Никон. 

Исправление книг и обрядов. Внутренний конфликт в Церкви. Появление 

раскола. 

 

Тема № 2.10. Собор русских архиереев 1606 г.  

Собор о книжных и обрядовых исправлениях. Дело патриарха Никона. 

Отношения церкви и государства. 

 

Тема № 2.11. Первые расколоучители и возникновение 

старообрядчества.  

Возникновение старообрядческого раскола. 

Начало особой истории старообрядческого раскола. Соловецкий бунт. 

 

Тема № 2.12. Патриарх Иоасаф II. Патриарх Питирим. 

Избрание и деятельность Иоасафа II. Возвращение епископам их судебных 

привилегий. 

Введение патриархом Питиримом торжественного празднования Вербного 

воскресенья в Москве. «Шествие на осляти». 

 

Тема № 2.13. Патриарх Иоаким. 

Собор 1682 г. Стрелецкий бунт. Попытка создания школы. Школьно-

богословские противоречия.  

 

Тема №2.14. Патриарх Адриан. 

Конфликт молодого Петра I с церковью. Попытки патриарха отстоять 

незыблемость богослужения. 
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Тема № 2.15. Присоединение Киевской митрополии к Московской. 

Особые условия существования РПЦ на территории Великого княжества 

литовского и речи Посполитой. Русско-польская война. Позиция Богдана 

Хмельницкого. Воссоединение Украины с Россией. Объединения церквей. 

 

Введение. Периодизация. Историография р. 

Раздел 1. Церковь при Петре Великом. 

 

Тема 1.1. Зарождение реформы протестантского образца. Начало 

господства малороссийского епископата. Зарождение реформы.  

Тема 1.2. Святейший Правительствующий Синод. Организация 

Правительствующего Синода и его деятельность при Петре Великом. Состав  

Святейшего Синода. Права Святейшего Синода в области церковного 

управления и его органы. 

Тема 1.3. Духовный регламент. Состояние духовного образования. 

Программа духовного регламента в деле духовного образования. Школы при 

Архиерейских домах.  

 

Раздел 2. Святейший Синод 1725 – 1801 гг. 

 

Тема 2.1.РПЦ при преемниках Петра I. Святейший Синод после Петра 1. 

Борьба Феофана с врагами.  

Тема 2.2. Секуляризация церковного землевладения. Свщмч. Арсений 

Мациевич. Начало процедуры секуляризации. Дело Арсения Мациевича. 

Суд Синода. 

Тема 2.3.Положение монастырей. Прп. Феодор (Ушаков). Прп. Паисий 

Величковский. Перемены в содержании высшей иерархии и монастырей. 

Паисий  Величковский и его влияние на русское монашество. 

Тема 2.4.Свт. Тихон Задонский. Религиозно-нравственное состояние 

народа и церковная жизнь. Праведный воин Феодор Ушаков. Блж. 

Ксения Петербургская. Известные подвижники православной веры. 

 

Раздел 3. РПЦ в 19 веке. 

 

Тема 3.1.Конфессиональная политика Александра I. Православная 

Церковь при Александре 1. Присоединение к Русской Православной Церкви 

Грузинского экзархата. Обер-прокурор Синода князь А.Н.Голицын. 

Учреждение Комитета. 

Тема 3.2. Библейское общество в России. Министерство духовных дел и 

народного просвещения.  

Тема 3.3. Реформа духовной школы. Свт. Иннокентий (Смирнов). 

Архимандрит Иннокентий (Смирнов) и его деятельность по реформированию 
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духовной школы. 

Тема 3.4. Конфессиональная политика Николая I. Обер-прокурор Синода 

граф Н.А. Протасов.  Конфессиональная политика Николая 1 и деятельность 

Н.А.Протасова. 

Тема 3.5.Свт. Филарет (Дроздов) и Свт. Филарет (Амфитеатров). 

Святитель Игнатий (Брянчанинов).  

Тема 3.6.Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. 

Введение единоверия.  

Тема 3.7. Реформа духовной школы. 

Тема 3.8. Религиозно – нравственное состояние общества. 

Тема 3.9. Конфессиональная политика Александра II. Учреждение 

православных братств. 

Тема 3.10. Реформирование правового статуса православного 

духовенства. 

Раздел 4. Реформа духовной школы. 

Тема 4.1. Реформа духовной школы. Свт. Феофан Затворник. 

Тема 4.2. Конфессиональная политика Александра III. Обер-прокурор 

Св. Синода К.П. Победоносцев. 

Тема 4.3. Реформа духовной школы. Церковно-приходская школа. 

Тема 4.4.Религиозно-нравственное состояние общества. Св. Иоанн 

Кронштадский. 

Тема 4.5. Православное духовенство в Синодальный период. 

Православное духовенство: приходское, придворное, военное и при русских 

посольствах за рубежом. Епархиальное управление. Консистория. 

Викариатства. 

Тема 4.6. 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. 

Тема 4.7. 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. 

Тема 4.8. 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. 

Тема 4.9. 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 
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Аляскинский. Свт. Николай Японский. Миссия в Корее и Китае. 

 

Раздел 5. РПЦ в 20 веке. 

 

Тема 5.1. Русская Православная Церковь и Государство в начале XX в. 

Тема 5.2.Обсуждение проблемы церковных реформ. Полемика С. Ю. 

Витте и К. П. Победоносцева.  

Тема 5.3. Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Подготовка к 

созыву Поместного Собора Русской Православной Церкви. Предсоборное 

Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.). 

Тема 5.4.  Депутаты от духовенства в Государственной думе. Русская 

Православная Церковь и Временное правительство. 

Тема 5.5. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917—1918 

г.г. Избрание членов Собора. Руководящие органы Собора.  
Тема 5.6. Первая сессия Собора (15. VIII—9. XII. 1917). Дискуссия о 

восстановлении Патриаршества. Избрание Патриарха Тихона, его житие. 
Тема 5.7.Права и обязанности Патриарха. Избрание Священного Синода 

и Высшего Церковного Совета, круг дел, решаемых ими. 
Тема 5.8. Вторая сессия Собора (20.1.—20(7). IV. 1918). Постановления об 

Епархиальном управлении. Положение о приходе. Вопрос об единоверии. 

Канонизация новых святых.  
Тема 5.9. Третья сессия Собора (2.VII —20. IX. 1918). Определение  о 

местоблюстителе Патриаршего престола. Другие постановления. 

Прекращение деятельности Собора. 

Введение. Периодизация. Историография. 

 

Раздел 1. РПЦ при Св. Патриархе Тихоне. 

Тема 1.1. Взаимоотношения Церкви и государства. Высшая церковная 

власть в 1917-1925 г.г. Октябрьский переворот 1917 года. Декрет об 

отделении Церкви от государства. Реакция Церкви. Послания Патриарха 

Тихона. 

Тема 1.2. Антицерковные кампании большевиков. “Красный террор”. 

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. Кампания по вскрытию Св. мощей. Судьбы 

монастырей. 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.  
Тема 1.3. Обновленческий раскол. Модернистские тенденции в РПЦ в 

начале XX века. «Религиозно – философские собрания». Группа «32 

священников». Христианский социализм. «Всероссийский союз 
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демократического православного духовенства и мирян». Саратовское 

«Общество церковных реформ». Голод 1921г. и зарождение обновленческого 

раскола. Обновленческое ВЦУ. Основные обновленческие группы. 

Лжемитрополит Александр (Введенский), жизнеописание. 

 

Раздел 2. Период местоблюстительства. 

Тема 2.1. Деятельность Свящмч. Митр. Петра (Полянского). РПЦ после 

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

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

Тема 2.2. Митрополит Сергий (Страгородский ). Декларация 1927 г. 

Местоблюстительство. «Соловецкое послание». Митрополит Сергий 

(Страгородский). Декларация 1927 г. Учреждение Св. Синода.  

Тема 2.3. Расколы в Русской Церкви. Первый и Второй обновленческий 

собор. Обновленчество в 1930-е годы. Конец обновленчества. Расколы в 

Русской Церкви: «Григорианский», «Иосифлянский», «Викторианский», 

«Непоминающие», «Истинно-православные христиане», «Даниловский» и 

«Мечевский». 

Тема 2.4. Церковная жизнь в 1929-1936 г.г. 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».  

Тема 2.5. Церковная жизнь в 1936-1941 г.г. Роспуск Св. Синода. Репрессии. 

Деятельность «Союза воинствующих безбожников». Присоединение к СССР 

Западных Украины и Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины и 

Прибалтики и положение там Православной Церкви. 

 

 

Раздел 3. РПЦ годы ВОВ. 

Тема 3.1. Патриотическая  деятельность Московской Патриархии. 

Церковь в начале Великой Отечественной войны. Рост религиозности в 

советском обществе. Исп. Архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий). Церковная 

жизнь в блокированном Ленинграде. Церковь на оккупированной 

территории: церковная политика Рейха, Псковская Духовная миссия, Церковь 

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

России. 

Тема 3.2. Изменение отношений между государством и РПЦ. Собор 1943 

г. и избрание Патриарха Сергия. Изменение отношений между 

государством и РПЦ. Открытие храмов. Встреча иерархов РПЦ с И. В. 

Сталиным. Собор 1943 г. и избрание Патриарха Сергия. Нормализация 

отношений с Грузинской Православной Церковью. Поместный Собор 1945 г. 

Патриарх Алексий.  
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Тема 3.3. Международная деятельность Московской Патриархии. 

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. Заграничные Миссии РПЦ. 

Воссоединение русских эмигрантских приходов. Воссоединение униатов. 

Взаимоотношения с Ватиканом. Миротворческая деятельность Московской 

Патриархии. Митр. Никодим (Ротов). Отношения со Всемирным Советом 

Церквей.  

 

 

Раздел 4. РПЦ при Святейшем Патриархе Алексии 1. 

Тема 4.1. Нормализация церковно-государственных отношений. 

Нормализация церковно-государственных отношений. Воссоединение 

униатов с РПЦ. Деятельность Совета по делам РПЦ. 

Тема 4.2. Хрущёвская политика в «церковном вопросе». Гонения 1956-

1964 г.г. Изменения в «Положении об управлении Русской Православной 

Церкви». Церковные диссиденты и религиозное состояние общества. 

Тема 4.3. Патриарх Алексий. Биография Святейшего Патриарха Алексия I.  

 
Раздел 5. РПЦ при Святейшем Патриархе Пимене. 

Тема 5.1. Поместный Собор 1971 г. Биография Святейшего Патриарха 

Пимена. Значение Поместного Собора 1971 г.  

Тема 5.2. Участие РПЦ в экуменическом движении. Митрополит 

Никодим (Ротов).  

Тема 5.3. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поместный Собор 

1988 года. Положение Церкви на Западной Украине.  

 

 

Раздел 6. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ II. 

Тема 6.1. Поместный Собор 1990 года Архиерейский Собор 1990 г. 

Биография Св. Патриарха Алексия II. 

Тема 6.2. Церковная ситуация на Украине, в Молдавии и Эстонии. 

Раскол, инициированный Зарубежным Синодом. Положение на Украине и в 

Молдавии.  

Тема 6.3. Правовой   статус Русской  Православной Церкви. Церковно-

государственные отношения 1990 – 2000 гг. Возрождение церковной жизни. 

Архиерейские Соборы  1992, 1994 и 1997 годов. 

Тема 6.4. Внешнецерковные сношения Русской Православной Церкви.  

Деятельность сект. 

Тема 6.5. Юбилейный архиерейский Собор 2000 г.  

 

Раздел 7. Русское церковное зарубежье. 
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Тема 7.1. Образование Временного высшего русского церковного управ-

ления за границей. Соборы в Сремских Карловцах. Митр. Антоний 

(Храповицкий). 

Тема 7.2. Взаимоотношения Русского церковного зарубежья с митр. 

Петром (Полянским) и митр. Сергием (Страгородским). Митр. Евлогий 

(Георгиевский).  

Тема 7.3. Православная Церковь на Американском континенте. 

Тема 7.4. Русское церковное зарубежье. Японская Автономная 

Православная Церковь. Русская Православная архиепископия Западной 

Европы.  

Тема 7.5. Воссоединение Московского Патриархата и Русской 

Зарубежной Церкви. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

история Русской Православной Церкви осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, 

защиты рефератов, выполнения контрольной работы и др. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к 

аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине история РПЦ 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) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Актуализация знаний студентов в области истории РПЦ. 

2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по дисциплине. 

3. Развитие необходимых для публичных выступлений навыков и 

совершенствование культуры речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

 

Тематика и вопросы к практическим и семинарским занятиям 
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Тема 1. Крещение Руси при св. Владимире. 

1. К 1020-летию Крещения Руси: Купель нашего Крещения: просмотр 

видео- слайдов. 

2. Причины Крещения Руси: 

А) религиозные: мнения церковных историков о Крещении Руси. 

Нравственный облик кн. Владимира до и после крещения.  

Б) политические: мнения светских историков о Крещении Руси. Облик 

кн. Владимира, как государственного деятеля до и после крещения.  

 

Тема 2. Значение Русской Церкви в формировании Русского государства 

в домонгольский период. 

1. Церковно-историческое значение.  

2. Духовно-нравственное состояние русского народа. Просвещение.  

3. Канонические памятники Русской Церкви. Церковное искусство, 

иконопись и архитектур в домонгольский период. 

4. Святые домонгольского периода. 

 

Тема 3. Русская Церковь и монголо-татарское нашествие. 

1. Церковно-историческое значение.  

2. Духовно-нравственное состояние русского народа при монголо-

татарском нашествии. 

3. Отношение монголо-татар к Русской Церкви. 

4. Пострадавшие за веру от монголо-татар. 

 

Тема 4. Преподобный Сергий Радонежский.  

1. Церковно-историческое значение деятельности преподобного Сергия 

Радонежского. 

2. Троице-Сергиев монастырь в духовной жизни Русского государства. 

3. Миссионерство при преподобном Сергии Радонежском.  

 

Тема 5.Распространение христианства среди славян. 

1. Кто из историков свидетельствовал о проповеди апостола Андрея на 

территории Северного Причерноморья? 

2. Когда жил свт. Михаил – первый русский митрополит? 

3. Какой Константинопольский Патриарх свидетельствовал о крещении 

руссов? 

4. В чем заключалась миссия свв. Кирилла и Мефодия? 

5. В каком году состоялось «первое крещение Руси»? 
 

Тема 6.Православие на Руси в 10 веке. 

1. Где крестилась св. Ольга? 

2. По какой причине св. Ольга после крещения выгнала греков с 

территории Руси? 
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3. Есть ли свидетельства греческих источников о посещении 

Константинополя св. Ольгой? 

4. В чем заслуга кн. Святослава перед русской историей?  

 

Тема 7.Крещение Руси при св. Владимире. 

1. Какие, кроме «Повести…» существуют свидетельства о знакомстве кн. 

Владимира с христианством? 

2. Кто был византийским императором при крещении кн. Владимира? 

3. Кто из сыновей кн. Владимира причислен к лику святых? 

4. В чем сильные и слабые стороны версии о крещении Руси болгарами? 

5. Кто был епископом на Руси после ее крещения? 

 

Тема 8.Русь после принятия христианства. 

1. Какие известны версии о судьбе митр. Иллариона? 

2. Какие известны миссионеры, несшие христианство славянам-

язычникам? 

3. В чем состоит связь между Афоном и русскими монастырями? 

4. Какие основания для канонизации св. Владимира приводит митр. 

Иларион? 

5. Какие русские монастыри 11 в. известны? 

 

Тема 9.Русские князья и Церковь в домонгольский период. 

1. Кем приходился св. Андрей Боголюбский сыну Ярослава Мудрого 

Владимиру? 

2. При каких князьях на киевскую кафедру ставились русские по 

национальности митрополиты?  

3. Какие монастыри построены св. Ярославом Мудрым? 

4. По каким причинам Киев потерял свое значение? 

5. Какую икону вывез на Северо-Восток Руси св. Андрей Боголюбский? 

6. С чем связано чудо от иконы «Знамение»? 

 

Тема 10. Значение Русской Церкви в формировании Русского 

государства в домонгольский период. 

1. В чем видели ересь латинян писатели домонгольской Руси? 

2. Какие известны архитектурные памятники домонгольского периода? 

3. Кому адресованы «Вопрошания Кирика»? 

4. Имена каких подвижников благочестия домонгольской Руси известны? 

5. Какая практика в отношении постов существовала на Руси в 

домонгольский период?  

 

Тема 11. Русская Церковь в 13 веке. 

1. Какие вопросы обсуждались на Владимирском Соборе? 

2. Кем и в связи с чем сказаны слова: «Зашло солнце земли Русской»? 
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3. Кто из русских князей пострадал от монголо-татар? 

4. Какие известны имена монголо-татар, принявших православие и 

причисленных к лику святых? 

5. Как совместить лояльное отношение монголо-татар к христианству с 

мученичеством русских князей? 

6. Какие города были государственными центрами Северо-Востока и 

Юго-Запада Руси в 13 веке? 

 

Тема 12. Русская Церковь при свтт. Петре и Феогносте. 

1. При каких обстоятельствах св. Петр стал Киевским митрополитом?  

2. Какая икона была написана св. Петром? 

3. По какой причине Москва, а не Тверь стала центром объединения 

русской земли? 

4. Кто такой еп. Андрей? 

5. По какой причине св. Петр оказался сторонником московских князей? 

 

Тема 13. Русская Церковь при свт. Алексии.  

1. На каких условиях греки согласились признать св. Алексия Киевским 

митрополитом? 

2. Какие монастыри были основаны учениками преп. Сергия? 

3. Чьим сыном был св. Димитрий Донской? 

4. Как отразилась деятельность св. Алексия на взаимоотношениях с 

монголо-татарами? 

 

Тема 14. Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших 

преемниках.  

1. Кого свт. Алексий хотел видеть своим преемником? 

2. Почему Михаил Митяй не стал Киевским митрополитом? 

3. Какие права на Киевскую митрополию имел св. митр. Киприан? 

4. Можно ли считать свт. Дионисия главой киевской митрополии?  

5. В чем заслуга перед Церковью свт. Киприана? 

6. Как относился Константинопольский Патриархат к Григорию 

Цамблаку?  

 

Тема 15. Начало автокефалии Русской Церкви. 

1. Какие основания для автокефалии были у Русской Церкви? 

2. Кто сопровождал митр. Исидора на Флорентийский собор? 

3. Кто из восточных патриархов поддерживал отношения с Русской 

Церковью после ее разрыва с Константинополем? 

4. Почему после осуждения Константинопольским Патриархатом унии 

Русская Церковь не согласилась вновь войти в его юрисдикцию? 

 

Контрольные вопросы 
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1. Церковь при Петре Великом. 

2. Святейший Синод 1725 – 1801 гг. 

3. РПЦ при Александре I. 

4. РПЦ при Николае I. 

5. РПЦ при Александре II. 

6. Конфессиональная политика Александра I. 

7. Библейское общество в России. 

8. Реформа духовной школы. Святитель Иннокентий Смирнов. 

9. Святитель Филарет (Дроздов). 

10. Святитель Игнатий (Брянчанинов). 

11. Воссоединение униатов с РПЦ. Введение единоверия. 

12. Реформа духовной школы. 

13. Религиозно-нравственное состояние общества. 

14. Учреждение православных братств. 

15. Реформирование правового статуса православного духовенства. 

16. .Церковная жизнь в 1918-1921 гг. 

17. Кампания по вскрытию св. мощей в 1918 – 21 гг. 

18. Кампания по изъятию церковных ценностей. 

19. Обновленческий раскол. 

20. Церковная жизнь в 1923—1928 годах. 

21. РПЦ в 1925—1928 годах. 

22. Расколы в Русской Церкви. 

23. Церковная жизнь в 1929—1936 годах. 

24. Церковная жизнь в 1936—1941 годах. 

25. РПЦ во время Великой Отечественной войны. 

26. Международная деятельность Московской Патриархии. 

27. РПЦ при Святейшем Патриархе Алексии I. 

28. РПЦ при Святейшем Патриархе Пимене. 

29. РПЦ при Святейшем Патриархе Алексии II. 

30. Русское Церковное зарубежье. 

 

В качестве одного из видов оценочных средств текущего контроля 

успеваемости студента по курсу «История РПЦ» предлагается выполнение 

контрольных работ по следующим предложенным темам на основе 

рекомендуемой литературы: 

 

Темы контрольных работ  
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1. Анализ архипастырских посланий Свт. Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси. 

I. Источники:  

2. Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о 

преемстве Высшей церковной власти 1917 – 1943 гг. Сост. М. Е. 

Губонин. М. 1995.  

3. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ 

столетия: Жизнеописания и материалы к ним.Кн.1 – 6. Тверь 1997 – 

2002. 

4. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

Документы и фотоматериалы. М. 1996. 

5. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). М., 1995. 

6. Следственное дело Патриарха Тихона: Сборник документов по 

материалам Центрального архива ФСБ РФ. М. 2000. 

 

I I. Литература: 

1. Вострышев М. Патриарх Тихон. М. 2004. 

2. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское 

государство (1917 – 1922). М., 2005.  

3. Кривова Н. А. Власть и церковь в 1922 – 1925 гг.: Политбюро и ГПУ в 

борьбе за церковные ценности и политическое подчинение 

духовенства. М., 1997. 

4. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 

смуты. М. 1996.  

5. Митрофанов Г., прот. История Русской православной Церкви. 1900-

1927. С – Пб., 2002. 

6. Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. СПб., 1994.  

7. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в 20 веке. М., 1995.;  

8. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. 

9. Сафонов Д. Статьи о Патриархе Тихоне // Альфа и Омега. 2004. №1. 

10. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. М.: 

Сретенский монастырь. 1995. 

 

2. Кампания по изъятию церковных ценностей: причины, сущность, 

результаты.  

Источники: 

1. Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922 – 1925. в 2 –х кн. М. – 

Новосибирск, 1997. 

2. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ 

столетия: Жизнеописания и материалы к ним.Кн.1 – 6. Тверь 1997 – 

2002. 



23 
 

 

3. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

Документы и фотоматериалы. М. 1996. 

4. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). М., 1995. 

 

Литература: 

1. Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М. 1991. 

2. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990.  

3. Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 

1917-1927 годах. // Вопросы истории. 1993. N 8;  

4. Васильева О.Ю. Изъятие церковных ценностей в 1922году: некоторые 

аспекты проблемы / Религия, общество и государство в 20 веке. 

Материалы конференции. М. 1991. 

5. Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н.Красные конкистадоры. М. 1994. 

6. «Дело» митрополита Вениамина. М. 1991. 

7. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское 

государство (1917 – 1922). М., 2005.  

8. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 

смуты. М. 1996.  

9. Митрофанов Г., прот. История Русской православной Церкви. 1900-

1927. С – Пб., 2002. 

10. Нежный А. Комиссар дьявола / Допрос патриарха. М. 1997. 

11. Одинцов М.И. Государство и церковь (История взаимоотношений, 

1917-1938 гг.). М. 1991.;  

12. Одинцов М. И. Золото Льва Троцкого// Диспут.1992. 

13. Плаксин Р.Ю. Тихоновщина и ее крах. Л., 1987. 

14. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в 20 веке. М., 1995.;  

15. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. 

16. Фирсов. С. «Атеист» Лев Троцкий/ НГ-религии. 2001.№ 21. 

17. Цыпин В., протоиерей. История русской Церкви. 1917 – 1997. М., 

1997. 

18. Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка "обновленческого" 

раскола Русской православной церкви. Казань. 1970. 

 

3. Деятельность священномученика митр. Петра (Полянского) на 

должности местоблюстителя патриаршего престола. 

 

I. Источники:  

1. Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о 

преемстве Высшей церковной власти 1917 – 1943 гг. Сост. М. Е. Губонин. 

М. 1995.  

2. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ 
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столетия: Жизнеописания и материалы к ним.Кн.1 – 6. Тверь 1997 – 

2002. 

3. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

Документы и фотоматериалы. М. 1996. 

4. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). М., 1995. 

I I. Литература: 

1. Бычков С. С. Большевики против Русской Церкви: очерки по истории 

Русской Церкви 1917 – 1941гг. М. 2006. 

2. Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 

1917-1927 годах. // Вопросы истории. 1993. N 8 

3. История Русской Православной Церкви (1917 – 1933 гг.): материалы 

конференции. Мюнхен. 2001 

4. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское 

государство (1917 – 1922). М., 2005.  

5. Кривова Н. А. Власть и церковь в 1922 – 1925 гг.: Политбюро и ГПУ в 

борьбе за церковные ценности и политическое подчинение 

духовенства. М., 1997. 

6. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 

смуты. М. 1996.  

7. Мазырин А., иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в РПЦ в 1920 

– 1930 гг. М. 2006. 

8. Митрофанов Г., прот. История Русской православной Церкви. 1900-

1927. С – Пб., 2002. 

9. Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. СПб., 1994.  

10. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в 20 веке. М., 1995.  

11. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. 

12. Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» 

раскола Русской православной церкви. Казань. 1970. 

 

4. Лжемитрополиит Александр Введенский: церковно-историческая 

характеристика. 

I. Источники: 

1. Брушлинская О. Остался нераскаянным // Наука и религия. 1988. №6. 

2. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 

смуты. М. 1996.  

3. Мануил (Лемешевский), митр. Каталог русских архиереев-обновленцев 

/ «Обновленческий» раскол. (Материалы для церковно- исторической и 

канонической характеристики). Сост. И. В. Соловьев. М. 2002. 

4. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

Документы и фотоматериалы. М. 1996. 

5. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). М., 1995. 
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I I. Литература: 

1. Балашов. Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

2. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990.  

3. Буфеев Константин, свящ. Патриарх Сергий, обновленчество и 

несостоявшаяся реформация Русской Церкви XX века / Богослужебный 

язык Русской Церкви. История, попытки реформации. М. 1999.  

4. Гордиенко Н.С. Современное русское православие. Л., 1987. 

5. «Дело» митрополита Вениамина. М. 1991. 

6. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское 

государство (1917 – 1922). М., 2005.  

7. Кривова Н. А. Власть и церковь в 1922 – 1925 гг.: Политбюро и ГПУ в 

борьбе за церковные ценности и политическое подчинение 

духовенства. М., 1997. 

8. Митрофанов Г., прот. История Русской православной Церкви. 1900-

1927. С – Пб., 2002. 

9. «Обновленческий» раскол. (Материалы для церковно-исторической и 

канонической характеристики). Сост. И. В. Соловьев. М. 2002. 

10. Ореханов Г., свящ. Церковный собор и церковно-реформаторское 

движение. ЖМП. 2000. № 12.  

11. Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. СПб., 1994.  

Кн. 1. 

12. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в 20 веке. М., 1995.;  

13. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. 

14. Сафонов Д. Публичные диспуты священномуч. Илариона с 

обновленцами в 1923г. // Альфа и Омега. 2005. №2. 

15. Троицкий С. В. «Что такое Живая Церковь?» / «Обновленческий» 

раскол. (Материалы для церковно-исторической и канонической 

характеристики). Сост. И. В. Соловьев. М. 2002. 

16. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. 

17. Цыпин В., протоиерей. Обновленчество. Раскол и его предыстория // 

Сети обновленного православия. М., 1995. 

18. Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» 

раскола Русской православной церкви. Казань. 1970. 

 

5. Крестный путь Патриарха Сергия (Страгородского).  

Источники: 

1. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

Документы и фотоматериалы. М. 1996. 

2. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). М., 

1995. 

3. Патриарх Сергий и его духовное наследство. М. 1947. 

4. Правда о религии в России / ред. Николая (Ярушевича). М. 1942. 
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5. РПЦ и Великая Отечественная война: сборник церковных документов. 

М. 

6. РПЦ: устройство, положение, деятельность. М. 1958. 

 

Литература: 

1. Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М. 1991. 

2. Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 

1917-1927 годах. // Вопросы истории. 1993. N 8;  

3. Грабе Г. (протопр.) Правда о Русской Церкви на родине и за 

рубежом… Джорданвиль. 1989. 

4. Флоровский Г. прот. Пути русского богословия. Париж. 1937. 

5. История РПЦ: от восстановления патриаршества до наших дней. М. 

1997. 

6. Крестный путь церкви в России. Франкфурт на Майне. 1988. 

7. Константинов Д., прот. Гонимая Церковь (РПЦ в СССР). Нью-Йорк. 

1967. 

8. Московский Патриархат: 1917 – 1977. 

9. Ореханов Г. иерей. На пути к Собору: Церковные реформы и первая 

русская революция. М. 2002. 

10. Отзывы Епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 

1-2. М. 2004. 

11. Очерки из истории РПЦ / сост. А. П. Шаповалова. Ч. 1-2. М.–Л. 1954. 

12. Петрушенко В. И. История Русской Церкви. Ч. 1-2. М. 2002. 

13. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. 

14. Русская Православная Церковь 988-1988. Вып. 1-2. М. 1988. 

15. Русское Православие: Вехи истории / науч. ред. А. И. Клибанов. М. 

1989. 

16. Степанов (Русак) В., прот. Свидетельство обвинения. Т.1-2. М. 1993. 

17. Шелкачев А. В. Новая и новейшая истории РПЦ. Ч. 1-2. М. 1997. 

18. Шкаровский М. В. РПЦ при Сталине и Хрущеве. М. 2005. 

19. Любартович В. Московские патриаршие и митрополичьи резиденции 

в 1917-1945гг. // ЖМП. 2003. №7. 

20. Вениамин (Федченков), митр. Святой Сорокоуст: мысли по поводу 

указов митр. Сергия о лояльности // ЖМП. 1993. №1. 

21. Иоанн (Снычев) митр. Состояние РПЦ при Сергии в период его 

заместительства, местоблюстительства и патриаршества // 

Христианское чтение. 1991. №3. 

22. Одинцов М. Крестный путь Патриарха Сергия // Наука и религия. 

1997. №4 – 1998 №8. 

23. Першин М., диак. Преодоление смерти и спасение. Труды В. В. 

Розанова и Патриарха Сергия (Страгородского) // Альфа и Омега. 

2002. №1. 
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24. Васильева О. Митрополит Сергий (Страгородский): штрихи к 

портрету // Альфа и Омега. 2002. №1. 

25. Полищук Е. С. Патриарх Сергий и его декларация: Капитуляция или 

компромисс? // Вестник РХД. 1991. №1. 

26. Поспеловский Д. Митрополит Сергий и расколы справа // Вестник 

РХД. 1990. №1. 

27. Поспеловский Д. В. От патриарха Тихона к митрополиту (патриарху) 

Сергию: преемственность или предательство? // Церковь и время. 

1992. №3. 

28. Цыпин В., протоиерей. История русской Церкви. 1917 – 1997. М., 

1997. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 
Вопросы к зачёту, 4 семестр 

1. Общая характеристика периода зависимости Руси от Золотой Орды. 

Князья-мученики периода монголо-татарского ига. Случаи обращения 

монголо-татар в Православие. Возрастание значения Русской Церкви в 

жизни народа Руси в годы монголо-татарской зависимости. 

2. Митрополит Кирилл, его церковная и общественная деятельность. 

Владимирский Собор 1274 г. Св. митрополит Максим, его 

деятельность. Перенесение митрополичьей резиденции из Киева во 

Владимир и последствия этого шага. Учреждение Галицкой 

митрополии. 

3. Св. митрополит Петр. Его церковная и общественная деятельность. 

Переезд митрополита в Москву. Поддержка Русской Церковью 

объединительной линии Московских князей. 

4. Возвышение великого княжества Литовского и подчинение Западной 

Руси власти Литовских государей. Учреждение Литовской 

митрополии. 

5. Св. митрополит Феогност. Его деятельность по сохранению единства 

Русской Церкви. Причины роста церковного землевладения на Руси в 

период монгольского ига. Новые попытки разделения Киевской 

митрополии и возобновления митрополии Галицкой.  

6. Начало духовного подъема на Руси во II половине XIV в. Св. 

митрополит Алексий, его церковная и государственная деятельность. 

Выдающаяся роль св. Алексия в деле объединения Руси вокруг 

Москвы.   

7. Новые попытки Ольгерда Литовского и Казимира III Польского изъять 

своих православных подданных из юрисдикции митрополитов всея 
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Руси. Митрополиты Литовско-Русские Роман и Киприан. Митрополит 

Галицкий Антоний. 

8. Вопрос о преемстве на митрополичьей кафедре после смерти св. 

Алексия. Нареченный митрополит Михаил-Митяй. Митрополиты 

Пимен, св. Дионисий и св. Киприан. Русская Церковь при св. 

Киприане. 

9. Положение православных в Литовской Руси и Польской Галиции при 

Витовте и Ягайле. Деятельность митрополита Киприана по 

упорядочению церковной жизни на Руси.  

10. Русская Церковь при св. митрополите Фотии. Конфликт Фотия и 

Витовта Литовского. Митрополит Литовской Руси Григорий Цамвлак. 

Великий князь Литовский Свидригайло и митрополит Герасим.   

11. Поставление Исидора на митрополию всея Руси. Ферраро-

Флорентийский собор и участие в нем митрополита Исидора. 

Отступничество греков и заключение Флорентийской унии. Св. Марк 

Эфесский. Возвращение Исидора на Русь и реакция Москвы на 

Флорентийскую унию. Осуждение унии и низложение Исидора. 

Значение Московского Собора 1441 г. для судеб Православия.   

12. 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. 

13. Поставление Григория Болгарина униатским митрополитом Западной 

Руси и разделение Русской Церкви на две митрополии - Киево-

Литовскую и Московскую. 

14. Устроение Русской Церкви в монгольский период. Русские 

митрополиты, их значение в жизни Церкви и государства. 

Митрополичья власть и епархиальные архиереи. 

15. Особенности положения Новгородского архиепископа. Епархии 

Русской Церкви. Приходское духовенство. 

16. Возрождение русского монашества в XIV столетии. Преп. Сергий 

Радонежский и его ученики. 

17.  Церковь при Димитрии Донском и его ближайших преемниках. 
 

Вопросы к экзамену - 5 семестр 

1. Понятие о Церковной истории, её предмет и задачи как исторической и 

богословской дисциплины. Первые святые Русской Церкви. Почитание 

мощей. Студийский Устав. 

2. Источники, историография и периодизация истории Русской Церкви. 

Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь и его 

преподобные. Другие обители домонгольского времени. 

3. Проповедь святых Апостолов в географических пределах России. 

Попытка достижения независимости от Константинопольского 
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Патриархата при князе Изяславе Мстиславиче. Отношение русских 

архиереев к этому вопросу. 

4. Сказание о благословении Русской земли святым Апостолом Андреем. 

Подвиг свв. князей Бориса и Глеба. 

5. Христианство в северном Причерноморье II-VIII вв. Расцвет 

православной культуры на Руси при Ярославе Мудром. 

6. Миссионерская деятельность святых Кирилла и Мефодия. Климент 

Смолятич.  

7. Распространение христианства среди руссов и славян в IХв. Церковная 

политика св. кн. Андрея Боголюбского. 

8. Христианство в Русской земле в эпоху правления князей-язычников 

(885-978). Митрополит Илларион(1051-1054). 

9. Крещение князя Владимира и утверждение христианства на Руси в 

качестве государственной религии. Митрополит Иоанн I(1017-1034). 

10. Крещение Руси и образование Поместной Русской Православной 

Церкви. Уставы св. Владимира и Ярослава, другие памятники 

канонического характера.  

11. Начало княжения Ярослава Мудрого. Новые церковные праздники в 

домонгольский период. 

12. Роль Киевских митрополитов в церковной и общественно-

политической жизни Руси в XI-XII в.в. Общеполитическая ситуация на 

Руси в начале-середине XIII века. 

13. Епархии и епископы Русской Церкви в домонгольский период. 

Духовная литература домонгольского периода. Писатели Киевской 

Руси.  

14. Органы епархиального управления. Приходское духовенство. Борьба с 

ересями и полемика с инославными.  

15. Монгольские завоевания в Азии и Европе. Битвы на реках Калке и 

Сити. 

16.  Особенности патриаршего периода. 

17.  Собор русских архиереев 1606 года. 

18.  Первые расколоучители и возникновение старообрядчества. 

19.  Патриарх Адриан. 

20.  Присоединение Киевской митрополии к Московской. 

Вопросы к экзамену, 8 семестр 

 

1. Зарождение реформы протестантского образца. 

2. Святейший Правительствующий Синод.  

3. Духовный регламент.  

4. РПЦ при преемниках Петра I.  

5. Секуляризация церковного землевладения. Свщмч. Арсений Мациевич.  

6. Положение монастырей. Прп. Феодор (Ушаков). Прп. Паисий 

Величковский.  
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7. Свт. Тихон Задонский. Религиозно-нравственное состояние народа и 

церковная жизнь. Праведный воин Феодор Ушаков. Блж. Ксения 

Петербургская.  

8. Конфессиональная политика Александра I.  

9. Библейское общество в России. Министерство духовных дел и 

народного просвещения.  

10. Реформа духовной школы. Свт. Иннокентий (Смирнов).  

11. Конфессиональная политика Николая I. Обер-прокурор Синода граф 

Н.А. Протасов.   

12. Свт. Филарет (Дроздов) и Свт. Филарет (Амфитеатров). Святитель 

Игнатий (Брянчанинов).  

13. Воссоединение униатов с Русской Православной Церковью. Введение 

единоверия.  

14. Реформа духовной школы. 

15. Религиозно – нравственное состояние общества. 

16. Конфессиональная политика Александра II. Учреждение 

православных братств. 

17. Реформирование правового статуса православного духовенства. 

18. Реформа духовной школы. Свт. Феофан Затворник. 

19. Конфессиональная политика Александра III. Обер-прокурор Св. 

Синода К.П. Победоносцев. 

20. Реформа духовной школы. Церковно-приходская школа. 

21. Религиозно-нравственное состояние общества. Св. Иоанн 

Кронштадский. 

22. Православное духовенство в Синодальный период.  

23. Система духовного образования в Синодальный период.  

24. Монастыри и монашество в Синодальный период.  

25. Старообрядчество и сектантство в Синодальный период.  

26. Миссионерская деятельность РПЦ в Синодальный период.  

27. Русская Православная Церковь и Государство в начале XX в. 

28. Обсуждение проблемы церковных реформ. Полемика С. Ю. Витте и 

К. П. Победоносцева.  

29. Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Подготовка к созыву 

Поместного Собора Русской Православной Церкви. Предсоборное 

Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.). 

30. Депутаты от духовенства в Государственной думе. Русская 

Православная Церковь и Временное правительство. 

31. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917—1918 г.г.  

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

восстановлении Патриаршества. Избрание Патриарха Тихона, его 

житие. 33.Права и обязанности Патриарха. Избрание Священного 

Синода и Высшего Церковного Совета, круг дел, решаемых ими. 
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33. Вторая сессия Собора (20.1.—20(7). IV. 1918). Постановления об 

Епархиальном управлении. Положение о приходе. Вопрос об 

единоверии. Канонизация новых святых.  

34. Третья сессия Собора (2.VII —20. IX. 1918). Определение  о 

местоблюстителе Патриаршего престола. Другие постановления. 

Прекращение деятельности Собора. 

35. Взаимоотношения Церкви и государства.  

36. Антицерковные кампании большевиков.  

37. Обновленческий раскол.   

38. Деятельность Свящмч. Митр. Петра (Полянского).  

39. Митрополит Сергий (Страгородский ). Декларация 1927 г.  

40. Расколы в Русской Церкви.  

41. Церковная жизнь в 1929-1936 г.г.  

42. Церковная жизнь в 1936-1941 г.г.  

43. Патриотическая  деятельность Московской Патриархии. Изменение 

отношений между государством и РПЦ. Собор 1943 г. и избрание 

Патриарха Сергия.  

44. Международная деятельность Московской Патриархии. 

45. Нормализация церковно-государственных отношений.  

46. Хрущёвская политика в «церковном вопросе».  

47. Патриарх Алексий.  

48. Поместный Собор 1971 г.  

49. Участие РПЦ в экуменическом движении. Митрополит Никодим 

(Ротов).  

50. Празднование 1000-летия Крещения Руси.  

51. Поместный Собор 1990 года   

52. Церковная ситуация на Украине, в Молдавии и Эстонии.  

53. Правовой   статус Русской  Православной Церкви. Церковно-

государственные отношения 1990 – 2000 гг.  

54. Внешнецерковные сношения Русской Православной Церкви.  

Деятельность сект. 

55. Юбилейный архиерейский Собор 2000 г.  

56. Образование Временного высшего русского церковного управления за 

границей.  

57. Взаимоотношения Русского церковного зарубежья с митр. Петром 

(Полянским) и митр. Сергием (Страгородским).  

58. Православная Церковь на Американском континенте. 

59. Русское церковное зарубежье. 

60. Японская Автономная Православная Церковь. Русская Православная 

архиепископия Западной Европы.  

61. Воссоединение Московского Патриархата и Русской Зарубежной 

Церкви. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Литература 

 

а) основная литература:  

1. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1.М., 1880 - 1917. 

Репринт. Любое издание. 

2. Карташев А. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1.  

3. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 1 – 5. М., 1994 – 

1997. 

4. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до 

установления патриаршества. Учебное издание. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2005.  

5. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный 

и новейший периоды (1700 – 2005). М. 2006. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. 

Синодальный период 1700 – 1890. 

2. Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 1996. 

3. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 2. М., 1992. 

4. Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700 – 1917. М. 1996. 

5. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс. 1991. 

6. Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство: 

Синодальный период (1700 – 1917). М. 2003 

7. Тальберг Н. История Русской Церкви. Т. 1. М. 1994. 

8. Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о 

преемстве Высшей церковной власти 1917 – 1943 гг. Сост. М. Е. 

Губонин. М. 1995.  

9. Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, исповедники и 

подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ 

столетия: Жизнеописания и материалы к ним.Кн.1 – 6. Тверь 1997 – 

2002. 

10. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

Документы и фотоматериалы. М. 1996. 

11. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). М., 

1995. 

12. Следственное дело Патриарха Тихона: Сборник документов по 

материалам Центрального архива ФСБ РФ. М. 2000 

13. Вострышев М. Патриарх Тихон. М. 2004 

14. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское 

государство (1917 – 1922). М., 2005.  
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15. Кривова Н. А. Власть и церковь в 1922 – 1925 гг.: Политбюро и ГПУ в 

борьбе за церковные ценности и политическое подчинение 

духовенства. М., 1997. 

16. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской 

церковной смуты. М. 1996.  

17. Митрофанов Г., прот. История Русской православной Церкви. 1900-

1927. С – Пб., 2002. 

18. Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. СПб., 1994.  

19. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в 20 веке. М., 1995.;  

20. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917 – 1945. М., 1996. 

21. Сафонов Д. Статьи о Патриархе Тихоне // Альфа и Омега. 2004. №1. 

22. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. М.: 

Сретенский монастырь. 1995 

23. Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М. 1991. 

24. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990.  

25. Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 

1917-1927 годах. // Вопросы истории. 1993. N 8;  

26. Васильева О.Ю. Изъятие церковных ценностей в 1922году: некоторые 

аспекты проблемы / Религия, общество и государство в 20 веке. 

Материалы конференции. М. 1991. 

27. Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н.Красные конкистадоры. М. 1994. 

28. «Дело» митрополита Вениамина. М. 1991. 

29. Митрофанов Г., прот. История Русской православной Церкви. 1900-

1927. С – Пб., 2002. 

30. Нежный А. Комиссар дьявола / Допрос патриарха. М. 1997. 

31. Одинцов М.И. Государство и церковь (История взаимоотношений, 

1917-1938 гг.). М. 1991.;  

32. Одинцов М. И. Золото Льва Троцкого// Диспут.1992. 

33. Плаксин Р.Ю. Тихоновщина и ее крах. Л., 1987. 

34. Фирсов. С. «Атеист» Лев Троцкий/ НГ-религии. 2001.№ 21. 

35. Цыпин В., протоиерей. История русской Церкви. 1917 – 1997. М., 

1997. 

36. Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка "обновленческого" 

раскола Русской православной церкви. Казань. 1970. 

37. Брушлинская О. Остался нераскаянным // Наука и религия. 1988. №6. 

38. Мануил (Лемешевский), митр. Каталог русских архиереев-

обновленцев / «Обновленческий» раскол. (Материалы для церковно- 

исторической и канонической характеристики). Сост. И. В. Соловьев. 

М. 2002. 

39. Балашов. Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. 

40. Буфеев Константин, свящ. Патриарх Сергий, обновленчество и 

несостоявшаяся реформация Русской Церкви XX века / 
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Богослужебный язык Русской Церкви. История, попытки реформации. 

М. 1999.  

41. Гордиенко Н.С. Современное русское православие. Л., 1987. 

42. «Обновленческий» раскол. (Материалы для церковно-исторической и 

канонической характеристики). Сост. И. В. Соловьев. М. 2002. 

43. Патриарх Тихон и история русской церковной смуты. СПб., 1994. Кн. 

1. 

44. Сафонов Д. Публичные диспуты священномуч. Илариона с 

обновленцами в 1923г. // Альфа и Омега. 2005. №2. 

45. Троицкий С. В. «Что такое Живая Церковь?» / «Обновленческий» 

раскол. (Материалы для церковно-исторической и канонической 

характеристики). Сост. И. В. Соловьев. М. 2002. 

46. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. 

47. Цыпин В., протоиерей. Обновленчество. Раскол и его предыстория // 

Сети обновленного православия. М., 1995. 

48. Патриарх Сергий и его духовное наследство. М. 1947. 

49. Правда о религии в России / ред. Николая (Ярушевича). М. 1942. 

50. РПЦ и Великая Отечественная война: сборник церковных документов. 

М. 

51. РПЦ: устройство, положение, деятельность. М. 1958. 

52. Грабе Г. (протопр.) Правда о Русской Церкви на родине и за 

рубежом… Джорданвиль. 1989. 

53. История РПЦ: от восстановления патриаршества до наших дней. М. 

1997. 

54. Крестный путь церкви в России. Франкфурт на Майне. 1988. 

55. Константинов Д., прот. Гонимая Церковь (РПЦ в СССР). Нью-Йорк. 

1967. 

56. Московский Патриархат: 1917 – 1977. 

57. Очерки из истории РПЦ / сост. А. П. Шаповалова. Ч. 1-2. М.–Л. 1954. 

58. Степанов (Русак) В., прот. Свидетельство обвинения. Т.1-2. М. 1993. 

59. Шелкачев А. В. Новая и новейшая истории РПЦ. Ч. 1-2. М. 1997. 

60. Шкаровский М. В. РПЦ при Сталине и Хрущеве. М. 2005. 

61. Любартович В. Московские патриаршие и митрополичьи резиденции 

в 1917-1945гг. // ЖМП. 2003. №7. 

62. Вениамин (Федченков), митр. Святой Сорокоуст: мысли по поводу 

указов митр. Сергия о лояльности // ЖМП. 1993. №1. 

63. Иоанн (Снычев) митр. Состояние РПЦ при Сергии в период его 

заместительства, местоблюстительства и патриаршества // 

Христианское чтение. 1991. №3. 

64. Одинцов М. Крестный путь Патриарха Сергия // Наука и религия. 

1997. №4 – 1998 №8. 
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65. Першин М., диак. Преодоление смерти и спасение. Труды В. В. 

Розанова и Патриарха Сергия (Страгородского) // Альфа и Омега. 

2002. №1. 

66. Васильева О. Митрополит Сергий (Страгородский): штрихи к 

портрету // Альфа и Омега. 2002. №1. 

67. Полищук Е. С. Патриарх Сергий и его декларация: Капитуляция или 

компромисс? // Вестник РХД. 1991. №1. 

68. Поспеловский Д. Митрополит Сергий и расколы справа // Вестник 

РХД. 1990. №1. 

69. Поспеловский Д. В. От патриарха Тихона к митрополиту (патриарху) 

Сергию: преемственность или предательство? // Церковь и время. 

1992. №3. 

70. Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М., 1994. 

71. Митрофанов Г., свящ. Русская Православная Церковь в России и 

эмиграции в 1920-е годы. К вопросу о взаимоотношениях Московской 

Патриархии и русской церковной эмиграции в период. 

 

в) интернет-ресурсы: 

www.bogoslov.ru 

 

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.  

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, 

http://www.bogoslov.ru/
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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. 

 


