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Цели освоения дисциплины

Дисциплина «Общая церковная история» синтезирует богословский и истори-
ческий  подходы  к  изучению  церковно-исторического  материала  в  истории  хри-
стианства. Дисциплина предполагает формирование у студентов целостного представ-
ления об историческом пути Христианской Церкви.

Освоение  курса  должно  способствовать  развитию  навыков  обоснованных  и
самостоятельных оценок событий, относящихся к церковной жизни в разных регио-
нах мира, религиозной сфере жизни современного общества, отношениям Церкви и
государства. И поэтому во всех формах контроля знаний, желательно, чтобы внима-
ние было обращено на понимание богословской и церковно-исторической проблема-
тики того или иного аспекта церковной жизни.

Цель  преподавания  дисциплины «Общая  церковная  история»:  формирование
целостного представления об истории христианской Церкви, начиная от апостольских
времен и до XX столетия включительно. Под этим понимается как внутренняя жизнь
Православной  и  Католической  Церкви,  протестантских  деноминаций;  так  и
взаимоотношения со светской властью в разные периоды истории; а также отношения
между христианскими конфессиями.

Задачи курса:
- выделение основных исторических этапов развития христианской Церкви;
- ознакомление студентов с важнейшими в истории христианства событиями и

личностями;
-  выделение  основной  проблематики  в  общей  церковной  истории,  как  в

отношениях  Церкви  с  государством,  так  и  в  отношениях  между  христианскими
конфессиями;

-  формирование  обоснованных  исторических  оценок  явлений  в  церковной
жизни.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
- основные понятия церковно-исторической науки;
- основные этапы истории христианства, хронологическую последовательность

событий церковной истории;
- основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства (в объеме,

предполагаемом настоящей программой);
- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государ-

ством в разные периоды истории;
-  наиболее значительные церковно-исторические исследования, относящиеся к

истории христианства;
уметь:
- определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом

контексте; 
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- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие
события и проблемы в истории христианства (в объеме, предполагаемом настоящей
программой);

владеть:
- выделения основных исторических этапов развития христианской Церкви; 
- обоснования исторических оценок явлений в церковной жизни.

3. Структура дисциплины 

Вид учебной деятельности Всего часов Семестр

Всего часов 216 1,2
Контактная работа студента с препода-
вателем

129 1,2

Из них:

Лекции 43 1,2

Практические занятия 86 1,2

Самостоятельная работа 87 1,2

Вид промежуточной 
аттестации      -                   экзамен

2

4. Тематический план учебной дисциплины

№
п/
п

Наименование разделов
и тем

Всего

Контактная работа студен-
та с преподавателем Самост.

работа
студент

ов

Промежу-
точный

контроль

Лекции 
Практические
(семинары,
лаборат.раб)

1. Введение  в  изучение  церковной
истории.  Понятие об источниках.
Церковная  историография.
Литература. Периодизация.

10

2 4 4

Устный 
опрос

2. Сошествие  Св.  Духа  на  апосто-
лов.  Благовестнические  труды
апостола Павла и других апосто-
лов.

10 2 4 4 Устный 
опрос

3. Гонения  на  христиан  со  стороны
язычников в I- нач. IV вв. 

10 2 4 4 Устный 
опрос

4. Мужи апостольские и апологеты.
Ереси в Древней Церкви.

10 2 4 4 Устный 
опрос

5. Император Константин Великий и
Миланский эдикт. Изменение цер-
ковно-государственных  отноше-
ний.  Теория  симфонии  между
государством и Церковью.

9 2 4 3 Устный 
опрос

6. Арианство  и  первые  два  Все-
ленских  собора.  Вклад  в  бого-
словие свт. Афанасия Великого и

10 2 4 4 Устный 
опрос
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Каппадокийцев.
7. Христологические  споры.  Ереси

несторианства и монофизитства и
победа над ними на III и IV Все-
ленских соборах.

10 2 4 4 Устный 
опрос

8. Император  Юстиниан  и  его  цер-
ковно-государственная  политика.
V Вселенский собор.

9 1 4 4 Устный 
опрос

9. Ересь  монофелитства  и  VI  Все-
ленский собор.

10 2 4 4 Устный 
опрос

10. Иконоборчество и VII Вселенский
собор.

10 2 4 4 Устный 
опрос

11. Духовное  просвещение  и  бого-
словская  наука  в  IV –  XI  вв.  на
Востоке и Западе.

10 2 4 4 Устный 
опрос

Всего за 1 семестр 108 21 44 43
12. Общий обзор  христианской  жиз-

ни  в  IV –  XI  вв.  Духовенство  и
церковное  устройство.  Бого-
служение. Монашество на Восто-
ке и Западе.

10
2 4 4

Устный 
опрос

13. Раскол  1054 года.  Крестовые  по-
ходы и  их значение  для  Церкви.
Взятие  Константинополя  латиня-
нами в 1204 году.

10 2 4 4 Устный 
опрос

14. Униональная  политика  Визан-
тийских императоров. Церковные
унии в Лионе и Флоренции. Цер-
ковные  писатели  поздней  Визан-
тии.  Падение Константинополя  в
1453 году.

10 2 4 4 Устный 
опрос

15. Возвышение  папства  на  Западе.
Папы Григорий VII Гильдебрандт
и Иннокентий III.

12 2 4 6 Устный 
опрос

16. Упадок  папства.  «Авиньонское
пленение»  пап.  Великий  Запад-
ный  раскол.  Предшественники
Реформации.

10 2 4 4 Устный 
опрос

17. Зарождение протестантизма. Дея-
тельность М. Лютера, Ж. Кальви-
на  и  У. Цвингли.  Католическая
контрреформация.  Реформация  в
Англии.

10 2 4 4 Устный 
опрос

18. Восточная  Церковь  под
Османским  владычеством.  Цер-
ковное  управление  и  иерархия.
Духовное  просвещение.  Бого-
служение  и  христианская  жизнь.
Восточные  патриархаты  в  XV-
XIX веках (общий обзор).

12 2 4 6 Устный 
опрос

19. Появление  новых  православных
автокефальных  Церквей  в  XIX –

14 4 6 4 Устный 
опрос
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XX веках.  Краткая  их история  и
современное положение.

20. Западное  христианство  в  XVIII-
XIX  вв.  I  Ватиканский  собор
1869-1870. Старокатоличество.

10 2 4 4 Устный 
опрос

21. Западное христианство в XX в. II
Ватиканский собор 1962-1965.

10 2 4 4 Устный 
опрос

Экзамен
Всего за 2 семестр 108 22 42 44

Всего 216 43 86 87

5. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в изучение церковной истории. 
Понятие об источниках. Церковная историография. Литература. Периодизация.

Тема 2. Сошествие Св. Духа на апостолов. Благовестнические труды апостола
Павла и других апостолов. 
Избрание  апостола  Матфия.  Событие  Пятидесятницы.  Обращение  в  христианство
многих из евреев. Первохристианская Церковь в Иерусалиме. Деятельность апп. Пет-
ра и Иоанна Богослова. Первое гонение на христиан в Иерусалиме. Кончина апостола
Иакова  Заведеева.  Обращение апостола Павла.  Апостольский собор в  Иерусалиме.
Участники  и  постановление  собора.  Миссионерские  путешествия  апостола  Павла.
География и основные события по книге Деяний. Жизни и кончина апостола Петра.
Вопрос об основании Римской Церкви. Благовестнические труды других апостолов.

Тема 3. Гонения на христиан со стороны  язычников в I- нач. IV вв. 
Причины гонений со стороны государства.  Гонения на христиан в I веке при импера-
торах Нероне и Домициане.  Гонения на христиан во II веке при императорах дина-
стии Антонинов. Эдикт Траяна.  Гонения при императорах Деции и Валериане. Ис-
поведники и мученики этого периода. Император Диоклетиан и четыре эдикта против
христиан.  Преемники  Диоклетиана  и  продолжение  гонений.  Император  Галерий.
Многочисленные мученики последнего гонения.

Тема 4. Мужи апостольские и апологеты. Ереси в Древней Церкви.
Жизнь  мужей апостольских:  Климента  Римского,  Игнатия  Антиохийского  и  Поли-
карпа Смирнского.  Литературная деятельность мужей апостольских. Их сочинения.
Разделение апологий на два типа: юридические и философские. Жизнь и литератур-
ное наследие апологетов:  св.  Иустина Философа и Афинагора Афинского.  Гности-
цизм: происхождение, история и основное учение. Гностические системы Василида,
Валентина и Маркиона. Церковь в борьбе с гностицизмом: св. Ириней Лионский и
Тертуллиан. Манихейство: происхождение, история и основное учение.  Монтанизм:
происхождение, история и основное учение. 
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Тема 5.  Император Константин Великий и Миланский эдикт.  Изменение цер-
ковно-государственных  отношений.  Теория  симфонии  между  государством  и
Церковью. 
Император Константин Великий, жизнь и деятельность. Обращение в христианство.
Миланский эдикт 313 года и его значение. Изменение церковно-государственных от-
ношений при императоре Константине. Церковь и государство при императоре Фео-
досии Великом.  Эдикт  380 года  и его  значение.  Отношение к  Церкви преемников
императора Феодосия. Теория симфонии между государством и Церковью при импе-
раторе Юстиниане Великом.

Тема 6.  Арианство и первые два  Вселенских собора.  Вклад  в  богословие  свт.
Афанасия Великого и Каппадокийцев.
Арий и его учение. Отношение с Александрийским епископом Александром. Сторон-
ники Ария. I Вселенский Собор в 325 году в Никее. Участники и ход собора. Состав-
ление Символа веры. Свт. Афанасий Александрийский и его борьба против арианства
после  Никейского  собора.  Ссылки  свт. Афанасия  на  Запад  и  в  пустыню.  Учение
свт. Афанасия о Св. Троице. Вклад Каппадокийцев в православное богословие. Реше-
ние вопроса о сущности и ипостаси. Свт. Василий Великий и другие Каппадокийцы:
жизнь и литературное наследие. II Вселенский Собор в 381 году в Константинополе.
Ход и значение собора. Возвышение Константинопольской кафедры на Востоке.

Тема 7. Христологические споры. Ереси несторианства и монофизитства и побе-
да над ними на III и IV Вселенских соборах.
Начало христологических споров. Диодор Тарский и Феодор Мопсуестийский. Несто-
рий архиепископ Константинопольский: жизнь и учение. Сторонники и противники
его учения.  Свт.  Кирилл Александрийский и Иоанн Антиохийский.  III Вселенский
Собор в 431 году в Ефесе.  Ход собора. Разделение на два собора – свт. Кирилла и
«соборик» Иоанна Антиохийского.  Судьба Ефесского собора и Антиохийская уния
между свт. Кириллом и Иоанном Антиохийским в 433 году. Происхождение монофи-
зитства. Архимандрит Евтихий и его учение. Собор в Константинополе в 448 году –
осуждение Евтихия. «Разбойничий» собор в Ефесе в 449 году. Диоскор архиепископ
Александрийский. Смерть императора Феодосия Младшего и IV Вселенский Собор в
451 году в Халкидоне. Осуждение Диоскора. Догматическое вероопределение Халки-
донского собора. 

Тема 8. Император Юстиниан и его церковно-государственная политика. V Все-
ленский собор. 
Жизнь и политическая деятельность императора Юстиниана Великого. Императрица
Феодора. Завоевательная политика Юстиниана (Италия и Северная Африка). Восста-
ние Ника и собор св.Софии. Отношение Юстиниана к монофизитам. Эдикт о трех
главах. Противники этого указа. Папа Римский Вигилий.  V Вселенский собор в 553
году в Константинополе. Ход заседаний. Осуждение трех глав и Оригена. Значение
собора в вопросе с монофизитами. Разделение монофизитов на течения.

Тема 9. Ересь монофелитства и VI Вселенский собор. Император Ираклий, патри-
архи  Константинопольские  и  появление  монофелитства.  Сущность  этого  учения.
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Свт. Софроний патриарх  Иерусамский.  «Типос»  императора  Констанса  648  года  и
противники монофелитства - папа Римский Мартин. Его ссылка и кончина. Прп. Мак-
сим Исповедник и его значение в борьбе против монофелитства. VI Вселенский собор
в 680 году в Константинополе. Ход заседаний и значение собора.  Трулльский собор
691-692 гг. Постановления собора и его значение.

Тема 10. Иконоборчество и VII Вселенский собор. Император Лев Исавр и начало
иконоборчества. Свт. Герман Константинопольский. Труды прп. Иоанна Дамаскина в
защиту иконопочитания. Император Константин Копроним и иконоборчество. Собор
иконоборцев  в  754  году.  Императрица  Ирина  и  ее  отношение  к  иконам.  VII Все-
ленский собор в Никее. Ход заседаний и восстановление иконопочитания. Второй пе-
риод иконоборчества. Император Лев Армянин.  Императрица Феодора и Торжество
Православия.

Тема 11. Духовное просвещение и богословская наука в IV – XI вв. на Востоке и
Западе. Богословские школы (общая характеристика). Александрийская богословская
школа – история, структура, влияние. Выдающиеся представители Александрийской
школы: свтт. Афанасий и Кирилл Александрийские. Антиохийская богословская шко-
ла - история, структура, влияние. Выдающиеся представители Антиохийской школы:
свт. Кирилл Иерусалимский, свт. Иоанн Златоуст и блж. Феодорит Киррский. Сирий-
ская богословская школа и прп. Ефрем Сирин. Духовное просвещение и церковные
писатели на Западе: свтт. Иларий Пиктавийский и Амвросий Медиоланский, блжж.
Иероним и Августин, папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов. Прп. Максим
Исповедник.  Прп.  Иоанн  Дамаскин.  Свт.  Фотий,  патриарх  Константинопольский.
Симеон Новый Богослов. 

Тема 12. Общий обзор христианской жизни в IV – XI вв. Духовенство и церков-
ное  устройство.  Богослужение.  Монашество  на  Востоке  и  Западе.  Иерархия.
Условия вступления в клир. Низшие церковные должности. Диаконы и священники.
Епископат.  Образование  митрополий  и  патриархатов.  Патриархаты:  Констан-
тинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Притязания Рим-
ского епископа на главенство во Вселенской Церкви. Богослужение. Праздники и по-
сты. Таинство покаяния на Востоке. Церковные песнописцы (преп. Роман Сладкопе-
вец, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин и др.). Особенности богослужения в Запад-
ной Церкви. Монашество на Востоке. Преп. Антоний Великий — основатель отшель-
нического монашества.  Преп. Пахомий Великий — основатель общежительного мо-
нашества. Другие знаменитые подвижники в Египте, Палестине, Сирии, Каппадокии
и Константинополе. Женские монастыри. История западного монашества.  Значение
преп. Бенедикта Нурсийского в организации монастырей на Западе. Упадок монаше-
ской жизни и ее возрождение в Клюнийской конгрегации. 

Тема 13. Раскол 1054 года. Крестовые походы и их значение для Церкви. Взятие
Константинополя  латинянами  в  1204  году.  Внутренние  и  внешние  причины  к
разделению между Западом и Востоком до  IX века. Патриарх Константинопольский
Фотий и папа Николай  I. События 1054 года. Патриарх Михаил Керулларий и папа
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Лев IX. Кардинал Гумберт. Крестовые походы и взятие Константинополя в 1204 году.
Падение Византийской империи в 1453 году.

Тема 14. Униональная политика Византийских императоров. Церковные унии в
Лионе и Флоренции. Церковные писатели поздней Византии. Падение Констан-
тинополя в 1453 году. 
Политическое состояние Византии. Предпосылки униональной политики Византии.
Император Михаил Палеолог и Лионская уния 1274 года. Причины краха Лионской
унии  в  Греко-Восточной  Церкви.  Соборное  осуждение  унии.  Политическое
положение  Византии  в  середине  XV века.  Заключение  Флорентийской  унии.
Свт. Марк Ефесский. Провал унии в Константинополе. Осуждение унии восточными
патриархами на Иерусалимском и Константинопольском соборах. Позиция Русской
Церкви  и  афонского  монашества  в  отношении  к  унии.  Паламитские  споры  в
Византии.  Свт.Григорий  Палама  и  его  учение.  Выдающиеся  церковные  писатели
поздней Византии: Михаил Пселл, архиепископ Феофилакт Болгарский, архиепископ
Николай  Кавасила,  архиепископ Симеон Солунский,  канонисты –  Иоанн Зонара и
Феодор  Вальсамон.  Последние  годы  Византийской  империи.  Падение
Константинополя в 1453 году.

Тема 15.  Возвышение папства на Западе. Папы Григорий VII Гильдебрандт и
Иннокентий III.  Общая характеристика папства до  XI века.  Клюнийская реформа.
Папа Григорий VII Гильдебрандт и его церковная политика. Борьба за инвеституру.
Вормский конкордат 1122 года и его значение. Папа Иннокентий III и его церковная
политика.  Создание  инквизиции.  IV Крестовый  поход.  Учение  Иннокентия  III  о
власти папы Римского. 

Тема 16. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. Великий Западный рас-
кол. Предшественники Реформации. 
Упадок папского могущества. Борьба с папством императоров из династии Гогеншта-
уфенов.  Конфликт  между  французским  королем  Филиппом  Красивым  и  папой
Бонифацием VIII. «Авиньонское пленение» пап 1309-1378 гг. Характеристика и значе-
ние. Великий Западный раскол 1378-1417 гг.  Соборы в Пизе и Констанце. Попытки к
ограничению церковной власти пап. Предшественники Реформации: Джон Виклиф в
Англии, Ян Гус в Чехии. Значение этого движения в зарождении протестантизма.

Тема 17. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, Ж. Кальвина и
У. Цвингли. Католическая контрреформация. Реформация в Англии. Предпосыл-
ки к зарождению протестантизма. Деятельность М. Лютера в Германии. 1517 год. Ре-
лигиозные войны. Реформация У. Цвингли и Ж. Кальвина в Швейцарии. Католическая
контрреформация. Тридентский собор 1545-1563 гг. и его значение для Католической
Церкви. Орден иезуитов. Его значение и характеристика. Реформация в Англии. Ген-
рих  VIII и появление англиканства. Королева Елизавета  I и её церковная политика.
Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 года. Разделение Европы по религи-
озному принципу.
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Тема 18. Восточная Церковь под Османским владычеством. Церковное управле-
ние и иерархия.  Духовное просвещение.  Богослужение и христианская жизнь.
Восточные патриархаты в XV-XIX веках (общий обзор).  Отношение османского
правительства к Церкви при Мехмете II. Церковные и гражданские права Констан-
тинопольского патриарха по фирману Мехмета II. Положение христианского населе-
ния под османским владычеством.  Иерархия и церковное управление.  Выдающиеся
Константинопольские патриархи в XV–XVIII вв.:  Геннадий Схоларий, Максим Фи-
лософ,  Иеремия I,  Иеремия II  и  Кирилл Лукарис.  Патриарх  Самуил I (1763-1768;
1773-1774) и его реформы в патриаршем управлении. Патриарх Григорий V. Борьба
греков за национальную независимость в XIX веке. Гатти-Гумаюн (1857г.). Новый по-
рядок  избрания  Константинопольского  патриарха.  Духовное  просвещение  при
османском владычестве. Общая характеристика. Низшие и высшие школы у греков.
Духовные учебные заведения в Церкви в XIX веке. Богослужение в Греко-Восточной
Церкви этого периода. Ограничения в храмостроительстве и совершении богослуже-
ния.  Новые чинопоследования,  песнопения  и  праздники.  Христианская  жизнь при
османском владычестве. Насильственное обращение христиан в ислам. Мученики и
исповедники  данного  периода.  Восточные  патриархаты  в  XV-XIX  веках:
Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский (общий обзор).  Отношения Рус-
ской  Православной  Церкви  и  Восточных  Православных  Церквей.  Материальная
помощь. Русская Духовная Миссия в Палестине. Открытие подворий Восточных Пра-
вославных Церквей в Москве и Одессе.

Тема 19. Появление новых православных автокефальных Церквей в XIX – XX
веках. Краткая их история и современное положение.  Греческая война за незави-
симость (1821-1829) и патриарх Григорий V. Создание независимой Элладской Церк-
ви. Отношение с Константинопольским патриархатом. Современное положение Эл-
ладской Церкви. Положение болгар под османским владычеством. Стремление к цер-
ковной автономии.  Учреждение Болгарского  Экзархата  и  противостояние  Констан-
тинопольского патриархата.  Независимость Болгарии в 1878 году.  Признание авто-
кефалии Болгарской Церкви в 1945 году и восстановление патриаршества в 1953 г.
Современное состояние Церкви и деятельность раскольников. Положение сербского
народа под турецким правлением. Разделение сербов на пять церковных организаций.
Объединение югославских народов после I Мировой войны и воссоединение ветвей
сербского Православия.  Признание со стороны Константинополя Сербской Церкви
как патриархат в 1922 году. Современное состояние Сербской Церкви. Румыния под
управлением  Турецкой  империи.  1862  год  -  независимое  княжество  Румыния.
Провозглашение  автокефалии  Румынской  Церкви  и  признание  её  со  стороны
Константинополя в 1885 году. Румынский патриархат (1925) и современное положе-
ние.  Турецкое господство на Кипре, террор 1821 г.  Президент Кипра Архиепископ
Макарий. Современное положение Церкви.

Тема 20. Западное христианство в XVIII-XIX вв. I Ватиканский собор 1869-1870.
Старокатоличество. Католическая Церковь и Французская революция. Внешнее по-
ложение католической церкви. Развитие миссионерства. Стремление пап к подчине-
нию восточных церквей. Создание униатских епархий. Внутреннее развитие католи-
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цизма. Папа Пий IX (1846-1878). I Ватиканский собор и догмат о непогрешимости
папы. Зарождение старокатоличества. Отношение Русской Православной Церкви со
старокатоликами. Протестантство в Германии, стремление к объединению немецкого
протестантства. Протестантство в Англии. Богословская наука. Главные направления
протестантского богословия. Католическое богословие.

Тема 21. Западное христианство в XX в. II Ватиканский собор 1962-1965. Краткий
обзор деятельности римских пап XX-ХХI веков. Католическая Церковь и Вторая Ми-
ровая война. Папа Пий  XII. Современное осмысление. II Ватиканский собор 1962-
1965. Цели и задачи: реорганизация и обновление церковной жизни, начало «диалога
с миром». Современное положение Римско-Католической Церкви. Государство Вати-
кан.  Римская  курия.  Монашеские  ордена.  Учебные  заведения.   Протестантизм  в
современном мире. Либеральные течения.  Вопросы о женском священстве  и о ру-
коположении лиц нетрадиционной ориентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Общая церковная ис-
тория» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (семи-
нарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольной работы
и др.
Самостоятельная  работа  студентов,  направленная  на  освоение  основной  образо-
вательной программы подготовительного  отделения,  включает в себя подготовку  к
аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине имеют четко выраженную про-
фессионально-практическую  направленность  и  органично  связаны  с  другими
формами организации учебного процесса. Кроме того, семинарские занятия по дан-
ной дисциплине имеют следующие цели:
- заложить основы православного сознания будущих пастырей Церкви;
- заложить основы для верного понимания учения и жизни Церкви Христовой. 
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям
является  освоение  учебной дисциплины в  полном объеме,  углубление знаний,  по-
лученных 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 по-
ложения 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 дисциплины.
2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и анализа источни-
ков по предмету.
3.Развитие необходимых для публичных выступлений навыков и совершенствование
культуры речи.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за
самостоятельной работой студентов.
Тема 1. Введение в изучение церковной истории. 
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Персоналии: Евсевий Кесарийский, Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит Кирр-
ский.
Церковные историки: Цезарь Бароний, Болотов В.В., Карташев А.В., Лебедев А.П.
Дополнительная литература по теме: 
1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 1.СПб. 1907. Репр. М., 
1994.
2. Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. СПб. 1998.
3. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV в. до 
XX в. СПб., 1903.
4. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.

Тема 2. Сошествие Св. Духа на апостолов. Благовестнические труды апостола 
Павла и других апостолов.
Персоналии:
Ап. Петр и Павел, ап. Иоанн Богослов и Иаков Заведеевы, ап. Иаков Праведный.
Основные события:
49г. - Апостольский собор в Иерусалиме.
67 (?)г. – смерть апостолов Петра и Павла.
Дополнительная литература по теме: 

1. Богдашевский Д.И. О личности св. апостола Павла. К. 1904.
2. Глубоковский Н.Н. Благовестие св. Апостола Павла по его происхождению и 

по существу. СПб. 1905.
3. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912.
4. Кассиан (Безобразов), en. Христос и первое христианское поколение. П., 

1933. Репр. 1992.
5. Самарин Ф.Д. Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме. М., 1908.
6. Троицкий М., свящ. Апостол языков Павел и апостолы обрезания в их от-

ношении друг к другу. Каз. 1894
7. Фаррар Ф. Жизнь и труды святого апостола Павла. СПб. 1911.

Тема 3. Гонения на христиан со стороны  язычников в I- нач. IV вв. 
Персоналии:
Императоры Римской империи: Нерон (54-68), Домициан (81-96), Траян (98-117), Ад-
риан (117-138), Антонин Пий (138-161), Марк Аврелий (161-180), Деций (249-251), 
Валериан (253-260), Диоклетиан (284-305), Галерий (305-311).
Основные события:
112-113 гг.  – письмо Плиния императору Траяну.
303-304 гг. – четыре эдикта императора Домициана.
311 г. – эдикт императора Галерия
Дополнительная литература по теме:
1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2.СПб. 1910. Репр. М., 
1994.
2. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912.
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3. Лашкарев П. Отношение Римского государства к религии вообще и к хри-
стианству в особенности, до Константина Великого включительно. Киев. 1876.
4. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-
римском мире при Константине Великом. М., 1994.
5. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
6. Федосик В.А. Церковь и государство: критика богословских концепций. Минск.
1988.

Тема 4. Мужи апостольские и апологеты. Ереси в Древней Церкви.
Персоналии:
Мужи апостольские: Климент Римский (+101), Игнатий Антиохийский (+107), Поли-
карп Смирнский (+167). 
Апологенты: Иустин Философ, Афинагор Афинянин, Ириней Лионский (+202), Тер-
туллиан (150-220).
Еретики: Василид, Валентин, Маркион, Мани, Монтан.
Дополнительная литература по теме: 
1. Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб. 2001;
2. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912.
3. Ионас Г. Гностицизм. СПб. 1998.
4. Карсавин Л. П. Святые Отцы и учители Церкви. П., 1926. М. 1994.
5. Киприан (Керн), архим. Патрология. М. 1996.
6. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
7. Реверсов И. Очерк западной апологетической литературы II и III вв.: (Исслед. из
обл. древней церк. письменности). Каз., 1892.
8. Сидоров А. И. Курс патрологии: Возникновение церк. письменности. М., 1996;
9. Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви: Период апологетов. Киев, 
1868.

Тема 5. Император Константин Великий и Миланский эдикт. Изменение цер-
ковно-государственных отношений. Теория симфонии между государством и 
Церковью.
Персоналии:
Императоры Константин Великий (306-337), Феодосий Великий (379-395), Юстиниан
Великий (527-565).
Основные события:
313 г. – Миланский эдикт.
380 г. – эдикт императора Феодосия Великого.
425 г. – закон императора Феодосия Младшего об уничтожении языческих храмов.
476 г. – падение Западной Римской империи.
Дополнительная литература по теме: 
1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 
1994.
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2. Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. 
Пг. 1916.
3. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010.
4. Курганов Ф. Отношение между церковной и гражданской властью в Визан-
тийской империи. Казань. 1880.
5. Спасский А.А. Обращение императора Константина Великого в христианство. 
СПб. 2007.
6. Чернявский Н.Ф. Император Феодосий Великий и его царствование в церковно-
историческом отношении. Опыт церковно-исторического исследования. Сергиев По-
сад. 1913.

Тема 6. Арианство и первые два Вселенских собора. Вклад в богословие свт. 
Афанасия Великого и Каппадокийцев.
Персоналии:
Александр Александрийский (+328), Осий Кордубский, Афанасий Александрийский 
(+373), Евстафий Антиохийский, Евсвевий Никомидийский, Евсевий Кесарийский.
Императоры: Констанций (337-361), Юлиан Отступник (361-363) и Феодосий Ве-
ликий (379-395).
Каппадокийцы: Василий Великий (329-379), Григорий Богослов, Григорий Нисский.
Основные события:
325 г. - I Вселенский Собор в Никее.
373 г. - смерть святителя Афанасия Александрийского.
379 г. – смерть святителя Василия Великого.
381 г. - II Вселенский Собор в Константинополе.
Дополнительная литература по теме: 
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996.
2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 
1994.
3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005.
4. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005.
5. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание).
6. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической деятельности 
в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 2007.
7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
8. Самуилов В. История арианства на латинском Западе. СПб. 1890.
9. Спасский А.А. Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский 
собор в Никее: исследования по истории древней Церкви. СПб. 2007.
10. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 
1883.
11. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы IVв. (любое издание).

Тема 7. Христологические споры. Ереси несторианства и монофизитства и побе-
да над ними на III и IV Вселенских соборах.
Персоналии:
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Диодор Тарский (+394), Феодор Мопсуестийский (+429), Несторий Констан-
тинопольский, Кирилл Александрийский (+444), Иоанн Антиохийский.
Императоры : Феодосий Младший (408-450) и Маркиан (450-457). Пульхерия.
Архимандрит Евтихий, Флавиан Константинопольский, Диоскор Александрийский, 
папа Лев Великий (440-461).
Основные события:
428 г. – поставление Нестория архиепископом Константинопольским.
431 г. - III Вселенский Собор в Ефесе.
433 г. – Антиохийская уния.
444 г. -  смерть святителя Кирилла Александрийского. 
448 г. - собор в Константинополе, осудивший Евтихия.
449 г. - разбойничий» собор в Ефесе.
451 г. - IV Вселенский Собор в Халкидоне.
Дополнительная литература по теме: 
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996.
2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 1994.
3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005.
4. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005.
5. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание).
6. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической деятельности в 
связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 2007.
7. Мейендорф И. прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. М. 
2000.
8. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
9. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. Киев, 1883.
10.Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание).
11.Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание).

Тема 8. Император Юстиниан и его церковно-государственная политика. V Все-
ленский собор.
Персоналии:
Император Юстиниан Великий (527-565). Императрица Феодора (+548). 
Папа Римский Вигилий (537-555). 
Феодор Мопсуестийский (+429), Феодорит Киррский (+457), Ива Эдесский (+457).
Основные события:
532 г. – восстание Ника.
544 г. – эдикт императора Юстиниана о трех главах.
553 г. - V Вселенский собор в Константинополе.

Дополнительная литература по теме: 
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996.
2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 
1994.
3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005.
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4. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010.
5. Диль Ш. Византийские портреты. М. 1994. Глава 3.
6. Диль Ш. Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке. СПб. 1908.
7. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005.
8. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание).
9. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
10. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание).
11. Чекалова А.А. Константинополь в VI веке, Восстание Ника, СПб. 1997.
12. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание).

Тема 9. Ересь монофелитства и VI Вселенский собор.
Персоналии:
Императоры: Ираклий (610-641), Констанс II (641-668), Константин IV Погонат (668-
685).
Сергий патриарх Константинопольский, Гонорий папа Римский.
Софроний Иерусалимский (+638), папа Мартин Римский (+655), прп. Максим Ис-
поведник.
Основные события:
638 г. – Экфесис императора Ираклия.
648 г. – Типос императора Констанса.
649 г. – Латеранский собор в Риме.
655 г. – смерть папы Мартина.
662 г. – смерть преподобного Максима Исповедника.
680 г. – VI Вселенский собор в Константинополе
Дополнительная литература по теме: 
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996.
2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 
1994.
3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005.
4. Епифанович С.Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. Максима Ис-
поведника. Киев 1917.
5. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005.
6. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание).
7. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком 
и Западом / Пер. с франц. О. Николаевой. М. 2004.
8. Орлов И. Труды св. Максима Исповедники по раскрытию догматического уче-
ния о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. Спб. 1888.
9. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
10. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание).
11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание).

Тема 10. Иконоборчество и VII Вселенский собор.
Персоналии:
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Императоры: Лев Исавр (717-741), Константин V Копроним (741-775), 
Ирина (+803), Лев V Армянин (813-820), Феодора (+867).
Свт. Герман патриарх Константинопольский, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Тарасий пат-
риарх Константинопольский (784-806), свт. Мефодий патриарх Константинопольский 
(843-847).
Основные события:
726 г. – эдикт императора Льва против поклонения иконам.
754 г. – собор иконоборцев в Константинополе.
787 г. - VII Вселенский собор в Никее.
815 г. – второй собор иконоборцев. 
843 г. – торжество Православия.
Дополнительная литература по теме: 
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996.
2. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. М. 
2009.
3. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 
1994.
4. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005.
5. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005.
6. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание).
7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
8. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание).
9. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание).

Тема 11. Духовное просвещение и богословская наука в IV – XI вв. на Востоке и 
Западе.
Персоналии: свтт. Афанасий и Кирилл Александрийские, свт. Иоанн Златоуст, блжж. 
Иероним и Августин, папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов, прп. Максим 
Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Фотий патриарх Константинопольский.
Дополнительная литература по теме: 
1. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. / Пер. с нем. М., 
2008.
2. Герье В.Н. Блаженный Августин. М. 2003.
3. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890.
4.  Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М. 1916.
5. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское бого-
словие. М. 1996.
6. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М. 1995.
7. Лаут Э, свящ. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Том XXIV. М. 
2010. стр. 27-66.
8. Лященко Т.И. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь и дея-
тельность. К. 1913.
9. Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 2. Личность и учение блаженного Августи-
на. Сергиев Посад. 2005.
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10. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мыс-
ли. 2006.
11. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии. I—IV века. М 2004.
12. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание).
13. Флоровский Г. прот. Восточные отцы IV века (любое издание).

Тема 12. Общий обзор христианской жизни в IV – XI вв. Духовенство и церков-
ное устройство. Богослужение. Монашество на Востоке и Западе.
Персоналии: прп. Антоний Великий, прп. Пахомий Великий, прп. Бенедикт Нур-
сийский.
Дополнительная литература по теме: 
1. Августин (Никитин), игум. Прп. Венедикт Нурсийский (480-543) // Богослов-
ские труды 1980. Т. 21. С. 221-240.
2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. М., 
1994.
3. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. 1-2. М., 1854-
56.
4. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен апо-
стольских до IX века): Исторические очерки. М. 1905. Спб. 1997.
5. Лобачевский С., свящ. Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и 
нравственно-подвижническое учение). Одесса, 1906.
6. Палладий. Св. Пахомий Великий и первое иноческое общежитие. Казань, 1873.
7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
8. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М. 
1998.
9.  Турилов А.А. Венедикт Нурсийский // Православная энциклопедия. Т.7. С. 584-
592
10. Читти Д.Д. Град Пустыня: введение в изучение египетского и палестинского мо-
нашества в христианской империи. СПб. 2007.

Тема 13. Раскол 1054 года. Крестовые походы и их значение для Церкви. Взятие 
Константинополя латинянами в 1204 году.
Персоналии:
Игнатий и Фотий патриархи Константинопольские, папа Николай I.
Михаил Керулларий Константинопольский, папа Лев IX, кардинал Гумберт.
Основные события:
484—519 гг. -  «Акакиевская» схизма.
857—867 и 877—886 гг. – патриаршество Фотия.
1054 – раскол между Восточной и Западной Церквями.
1204 г. – взятие Константинополя крестоносцами.
1453 г. – взятие Константинополя мусульманами и падение Византии.
Дополнительная литература по теме: 
1. Заборов М.А. Крестовые походы. М., 1956.
2. Лебедев А.П. История разделения церквей IX, X и XI веках. СПб. 1999 
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3. Лебедев А.П. Церковь Римская и Византийская в их взаимных догматических и 
церковно-обрядовых спорах в IX, Х и XI веках. М. 1875.
4. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000.
5. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). 
Брюссель, 1964.
6. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М. 2005.
7. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4.
8. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание).

Тема 14. Униональная политика Византийских императоров. Церковные унии в 
Лионе и Флоренции. Церковные писатели поздней Византии. Падение Констан-
тинополя в 1453 году.
Персоналии: император Михаил VIII Палеолог, свт. Марк Ефесский, свт. Григорий 
Палама.
Основные события:
1274 – Лионская уния.
1438-1439 – Ферраро-Флорентийский собор.
1453 – падение Константинополя.
Дополнительная литература по теме: 
1. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. Джор-
данвиль, 1963.
2. Дородницын А. Византийские церковные мистики XIV века. (преп. Григорий 
Палама, Николай Кавасила и преп.Григорий Синаит). Казань, 1906.
3. Любарский Я.Н. Михаил Пселл: Личность и творчество. К истории визан-
тийского предгумманизма. М., 1976
4. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-
1453 годах. М. 2010.
5. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.,1983.
6. Садов А. Виссарион Никейский. Его деятельность на Ферраро-Флорентийском 
соборе. Богословские сочинения и значение в истории гуманизма. СПб., 1883.
7. Соколов И.И. Св. Григорий Палама, архиеп. Фессалоникийский, его труды и 
учение об исихии. СПб. 1913.
8. Удальцова З.В. Византийская культура М. 1988.
9. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. СПб. 1891.
10. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание).

Тема 15. Возвышение папства на Западе. Папы Григорий VII Гильдебрандт и 
Иннокентий III.
Персоналии: Григорий VII Гильдебрандт, Иннокентий III.
Основные события:
1073 – 1085 – понтификат папы Григория VII.
1122 - Вормский конкордат.
1198 – 1216 – понтификат папы Иннокентия III.
1204 – захват Константинополя латинянами во врем IV Крестового похода.
Дополнительная литература по теме: 
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1. Гергей Е. История папства. М. 1996.
2. Герье В. Западное монашество и папство. М. 1913.
3. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб. 
1901.
4. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000.
5. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-
1453 годах. М. 2010.
6. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4-5.

Тема 16. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. Великий Западный рас-
кол. Предшественники Реформации.
Персоналии: Джон Виклиф, Ян Гус.
Основные события:
1309-1378 – «Авиньонское пленение» пап.
1378-1417 - Великий Западный раскол.
1414-1418 – Констанцкий собор.
Дополнительная литература по теме: 
1. Гергей Е. История папства. М. 1996.
2. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб. 
1901.
3. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000.
4. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-
1453 годах. М. 2010.

Тема 17. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, Ж. Кальвина и 
У. Цвингли. Католическая контрреформация. Реформация в Англии.
Персоналии: М. Лютер, У. Цвингли, Ж. Кальвин, Игнатий Лойола, Генрих VIII, Ели-
завета I.
Основные события:
1517 – основание протестантизма.
1545-1563 - Тридентский собор.
1648 - Вестфальский мир
Дополнительная литература по теме: 
1. Бёмер Г. История ордена иезуитов. Смоленск, 2002; 
2. Гергей Е. История папства. М. 1996.
3. Гобри И. Лютер (ЖЗЛ, вып.786) М. 2000.
4. Гризингер Т. Иезуиты: полная история их явных и тайных деяний от основания 
ордена до настоящего времени. СПб. 1999.
5. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000.
6. Очерки истории западного протестантизма. М.: Институт всеобщей истории 
РАН. 1995.
7. Порозовская Б.Д. Иоган Кальвин. Его жизнь и реформаторская деятельность. 
СПб: 1891.
8. Порозовская Б.Д. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. 
СПб. 1997.
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9. Ревуненкова Н. Протестантизм. СПб. 2007.

Тема 18. Восточная Церковь под Османским владычеством. Церковное управле-
ние и иерархия. Духовное просвещение. Богослужение и христианская жизнь. 
Восточные патриархаты в XV-XIX веках (общий обзор).
Персоналии: Геннадий Схоларий патриарх Константинопольский, Самуил I патриарх
Константинопольский (1763-1768; 1773-1774), 
Основные события:
1857 – указ Гатти-Гамаюн
Дополнительная литература по теме: 
1. Александрийская Православная Церковь (Александрийский Патриархат) // Пра-
вославная Энциклопедия. М., 2000. Т. I.
2. Антиохийская Православная Церковь (Антиохийский Патриархат) // Православ-
ная Энциклопедия. М., 2001. Т. 2.
3. Архангельский В., свящ. Очерк истории Греческой Церкви со времен падения 
Константинополя до наших дней. М. 1888.
4. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей. Учебное пособие. 
(любое издание).
5. Иерусалимская Православная Церковь (Иерусалимский патриархат) // Право-
славная Энциклопедия. М., 2009. Т. 21.
6. Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От падения 
Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. Сергиев Посад. 1896. T.I.
7. Овсянников Е. Константинопольский Патриарх Кирилл Лукарис и его борьба с 
римо-католической пропагандой на Востоке. Новочеркасск. 1903.
8. Поместные Православные Церкви. – М.: Сретенский м-рь, 2004.
9. Соколов И. И. Очерки истории православной греко-восточной церкви в XIX в. 
СПб. 1901.

Тема 19. Появление новых православных автокефальных Церквей в XIX – XX 
веках. Краткая их история и современное положение.
Персоналии: свмч. Григорий V, патриарх Константинопольский
Основные события:
1879 – признание автокефалии Сербской Церкви. 1920 – патриархат
1885 - признание автокефалии Румынской Церкви. 1925 - патриархат
1945 – признание автокефалии Болгарской Церкви. 1953 – патриархат.
Дополнительная литература по теме: 
1. Александров А.И. (еп. Анастасий). Политическая и церковная жизнь славянства
в XIX веке. Казань. 1911.
2. Архангельский В., свящ. Очерк истории Греческой Церкви со времен падения 
Константинополя до наших дней. М., 1888.
3. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей. Учебное пособие. 
(любое издание).
4. Герд Л.А. Григорий V// Православная Энциклопедия. Т. 12. С. 602-604.
5. Голубинский Е.Е. Краткий очерк истории Православных Церквей Болгарской, 
Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. М. 1871.
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6. Димов И.Р. Болгаро-русские церковные взаимоотношения в XX веке. (Отчет 
профессорского стипендиата). Загорск. 1976.
7. Колокольцев В. Устройство управления Румынской Православной Церкви (со 
времени ее автокефальности). Историко-каноническое исследование. Казань, 1897.
8. Косик В.И., Темелски Хр., Турилов А.А. Болгарская Православная Церковь // 
Православная энциклопедия. М. 2002. Том V. С. 615-643.
9. Курганов Ф. Устройство управления в Церкви королевства Греческого. Казань, 
1871.
10. Поместные Православные Церкви. – М.: Сретенский м-рь, 2004.
11. Скурат К.Е. История Православных Поместных Церквей. Т.1. М.1994.
12. Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. СПб. 1904. Т. 1.
13. Филиппов Т. Вселенский Патриарх Григорий VI и греко-болгарская распря. 
СПб. 1882.

Тема 20. Западное христианство в XVIII-XIX вв. I Ватиканский собор 1869-1870. 
Старокатоличество.
Персоналии: Пий IX,
Основные события:
1789-1799 – Французская революция
1869-1870 - I Ватиканский собор
1846-1878 – понтификат Пия IX
Дополнительная литература по теме: 
1. Гергей Е. История папства. М. 1996.
2. Домнич М. Великая Французская буржуазная революции и католическая цер-
ковь. М., 1960
3. Лортц И. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000. Т.2.
4. Попов М.С. Французская революция и религия. Пг., 1919
5. Ранке Л. Римская Церковь и церковная область при Пие IX. СПб. 1875.
6. Токарева Е.С. Первый Ватиканский Собор // Православная Энциклопедия. Т. 7. 
С. 283-286.

Тема 21. Западное христианство в XX в. II Ватиканский собор 1962-1965.
Персоналии: Пий XII (Пачелли), Иоанн-Павел II (Войтыла), Бенедикт XVI 
(Ратцингер).
Основные события:
1939-1945 – Вторая Мировая война
1962-1965 – II Ватиканский собор
1978-2005 – понтификат Иоанна-Павла II
Дополнительная литература по теме: 
1. Второй Ватиканский собор. Документы. Ватикан. 1966.
2. Гергей Е. История папства. М. 1996.
3. История II Ватиканского собора. Т. I-V. М. 2003-2009.
4. Калиниченко Е.В., Пономарёв В.П., Пучкин Д.Э., Тюшагин В.В. Второй Вати-
канский Собор // Православная Энциклопедия. Т. 7. С. 286-303.
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5. Никодим (Ротов), митр. Иоанн XXIII, Папа Римский. т. I-II (магистерская дис-
сертация М., 1969, машинопись). Вена. 1984.
6. Рауш Т. Католичество в третьем тысячелетии. М. 2007.
7. Тюшагин В.В., Петрушко В.И. Иоанн Павел II // Православная Энциклопедия. 
Т. 24. С. 467—499.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса по результатам устных
или письменных ответов студентов во время контрольных опросов, выполнения само-
стоятельных работ, написания рефератов.
Итоговый  контроль  проводится  в  форме  экзамена.  Экзамен  проводится  в  устной
форме в виде ответов на вопросы билета. 
При  этом  оценка  знаний  студентов  осуществляется  по  пятибалльной  системе  в
комплексной форме в соответствии с положением о текущей и промежуточной ат-
тестацией обучающихся и с учетом:
- оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация)
- оценки за работу в семестре (оценки за написание рефератов и курсовых работ)
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Вопросы к экзамену

1. 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.
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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.

21.Антиохийский и Иерусалимский патриархаты.
22.Римско-католическая  Церковь  после  реформации.  Латинская  пропаганда

на Востоке в ХVI-ХIХ вв.
23. Краткий  обзор  деятельности  римских  пап  в  XX  веке.  Современное

положение Римо-католической церкви. отношения Русской 
24.Православной Церкви с Римо-католической Церковью. .
25. Христианство на Западе в VI-VIII веках. 

26.Старокатоличество.  Отношения  Русской  Православной  Церкви  со
старокатоликами.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
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:
1. Евсевий Памфил. Церковная история. М., 2001.
2. Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 
1998.
3. Евагрий Схоластик. Церковная история. СПб., 2006.
4. Беда Достопочтенный. Церковная история народа Англов. СПб., 
2001.
5. Деяния Вселенских Соборов. СПб., 1996.
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6. Гай Светоний. Жизнь 12 цезарей. М., 1990.
7. Христианство: Энциклопедический словарь в 3-х томах. М., 1993.
8. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представи-
телях с 4 до 20 вв. СПб., 1903, 2-е изд.
9. Болотов В.В., проф. Лекции по истории Древней Церкви. М., 1994.
10. Дмитриевский Д. История православной христианской Церкви. 
М., 2003.
11. Спасский А., проф. История догматических движений в эпоху 
Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914 . .
12. Мейендорф И., прот. История Церкви и Восточно-христианская 
мистика. М., 2003.
13. Иоанн (Митропольский), еп. Аксайский. История Вселенских 
Соборов. Киев, 2004.
14. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 2005.
15. Семь Вселенских Соборов/ Сост. архиеп. Аверкий (Таушев). СПб.,
1995.
16. Ги Бедуелл. История Церкви. М., 1993.
17. Лебедев А.П., проф. Эпоха гонений на христиан и утверждение 
христианства в Греко-римском мире при Константине Великом. 
СПб., 2006.
18. Лебедев А.П., проф. Очерки внутренней истории византийско-
восточной Церкви в IX, X, XI вв.
19. Скабаланович Н.А. проф. Византийское государство и Церковь в 
XI в. 1-2 тт. СПб., 2004.
20. Лебедев А.П., проф. Исторические очерки состояния визан-
тийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV вв. СПб., 2003.
21. Соколов И.И., проф. Состояние монашества в византийской 
Церкви с
середины IX до начала XIII вв. (842-1204 гг.) СПб., 2003.
22. Дороницин А. Византийские церковные мистики XIV века. Ка-
зань, 1906.
23. Лебедев А.П., проф. История Греко-Восточной Церкви под вла-
стью турок. СПб., 2004.
24. Лебедев А.П., проф. История Константинопольских соборов в IX 
веке. СПб., 2001.
25. Лебедев А.П., проф. История разделения Церквей. М., 2005.
26. Мейендорф И., прот. Рим. Константинополь. Москва. М., 2005.
27. Успенский Ф.И., проф. История Крестовых походов. М., 2005.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
www.bogoslov.ru/(раздел «История»)

9. Методические указания по освоению дисциплины

http://www.bogoslov.ru/(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
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В учебном процессе предполагается чтение лекций (информационная, проблемная,
с заранее запланированными ошибками, лекция-дискуссия, лекция-консультация).
Широко  используются  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:
презентация и обсуждение тематических проектов в группах (возможно, с исполь-
зованием мультимедийных средств),  дискуссия по предложенной проблеме,  свя-
занной с изучаемой тематикой, подготовка реферата. В сочетании с внеаудиторной
работой,  названные формы проведения  занятий способствуют формированию и
развитию профессиональных навыков обучающихся.
При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных
форм занятий (работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций, решение си-
туационных задач, проектных методик и др.) в сочетании с внеаудиторной работой.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энциклопедии, Интер-
нет-ресурсы.
Для изучения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обес-
печение:
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.
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