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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель курса:  

Формирование у обучаемых системы знаний об истории Русской 

Православной Церкви. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» наряду с другими 

учебными дисциплинами способствует формированию знаний об историческом 

прошлом нашей Церкви и страны, взаимосвязи церковной истории и 

отечественной истории, закономерностях развития общества. В ходе изучения 

дисциплины  формируются умения и владения, позволяющие выпускнику 

проводить анализ исторических фактов и современности, делать 

соответствующие выводы, использовать исторический материал в 

образовательной и миссионерской деятельности на приходе. 

Задачи курса : 

 обеспечить усвоение основных исторических фактов; 

 обеспечить формирование умений и владений, позволяющих выпускнику 

проводить анализ исторических фактов и современности; 

 сформировать навыки ориентирования в современной сложной 

социально-политической и религиозной обстановке, опираясь на знания истории 

Русской Православной Церкви 

 сформировать навыки использования исторического материала в 

просветительской и миссионерской деятельности; 

 способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности 

студентов, их интеллекта и морально-нравственных качеств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Студент, изучивший курс «История Русской Православной Церкви» должен : 

знать: 

- Основные события Истории Русской Православной Церкви, а также 

основные события отечественной истории и их влияние на  историю Церкви. 

уметь: 

 самостоятельно анализировать  исторические события и факты; 

 находить необходимую информацию, научную литературу и источники 

по истории Церкви 

 систематизировать полученный материал для его использования в 

образовательном процессе. 

владеть навыками: 

- преподавания исторического материала в рамках воскресной школы. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с Церковным образовательным 

стандартом по данному направлению:  

а) общими компетенциями 

 

ОК 3.  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
(код) (наименование) 

ОК 7. 

 Использовать умения и знания учебных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 
(код) (наименование) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

История Русской Православной Церкви является одной из важных 

дисциплин в системе церковно-исторических и богословских знаний, соединяя 

богословские дисциплины и дисциплины социогуманитарного характера. 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих базу средней школы. 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Навыки, полученные в результате освоения дисциплины «История русской 

Православной Церкви», могут быть использованы в дальнейшем при  

профессиональной педагогической деятельности. 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 академических часов. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Семестр 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Компете

нции 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 
Аудиторные Всего 

часов Л. Пр. 

1 Тема 1 История 

Русской 

Православной 

Церкви как часть 

исторической науки 

5 2 1 3 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

 

2 Тема 2 Языческая 

Русь и три 

крещения Руси 5 2 1 3 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

3 Тема 3 5 1 2 3 ОК3, Опрос и 
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Христианство в 

период Киевской 

Руси 

ОК7 дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

4 Тема 4 Ордынское 

завоевание и 

католическая 

экспансия в XIII — 

XV вв. 

5 1 2 3 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

5 Тема 5 На пути к 

разделению 

митрополии 5 2 1 3 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

6 Тема 6 У истоков 

Третьего Рима 

5 1 2 3 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

7 Тема 7 

Просвещение 

язычников Северо-

Востока 

Европейской части 

России. 

Еретические 

движения на Руси в 

XIV — XVI вв. и 

борьба за чистоту 

Православной веры 

5 2 2 4 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

8 Тема 8 Смута 

начала XVII и ее 

преодоление 5 1 1 2 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

9 Тема 9 Судьба 

Православной 

Церкви на Западной 

Руси во второй 

половине XV –XVII 

вв. 

5 2 1 3 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

10 Тема 10 Церковные 

реформы XVII века 

5 2 1 2 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

11 Контрольный урок 

5  2 2 

ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 



6 

12 
Итого в семестре  16 16 32 

ОК3, 

ОК7 
 

13 Тема 11. Реформы 

церковного 

управления в XVIII 

веке 

6 2 1 3 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

14 Тема 12.  

Ослабление устоев 

веры в верхах 

русского общества. 

Проникновение 

оккультно-

мистических учений 

в Россию во второй 

половине XVIII – 

начале XIX вв. 

6 2 2 4 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

15 Тема 13. от Николая 

I до Николая II:  

Русская Церковь и 

государство в XIX 

веке  

6 1 2 3 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

16 

Тема 14. Россия на 

пути гибели 

законной власти 

6 2 2 4 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

17 Тема 15. Поместный 

Собор Русской 

Православной 

Церкви в 1917 – 

1918 гг. в контексте 

политических 

изменений 

6 2 1 3 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

18 Тема 16. Русская 

Православная 

Церковь в годы 

большевистских 

гонений 

6 2 2 4 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

19 Тема 17. Русская 

Православная 

Церковь в годы 

Великой 

Отечественной 

войны и первые 

послевоенные годы 

6 2 2 4 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

20 Тема 18. Церковь в 

позднесоветский 

период 6 2 2 4 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 
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21 Тема 19. Церковь в 

постсоветском 

обществе 6 2 2 4 
ОК3, 

ОК7 

Опрос и 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях. 

Тесты. 

23 Итого в семестре  16 16 32   

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 30 30 60   

 Форма промежуточной  аттестации -  экзамен 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий 

Тема 1. История Русской Православной Церкви как часть исторической 

науки Форма занятий: лекция + семинар 

Объект, предмет, методы и принципы исторической науки. Представления 

о смысле и направленности исторического процесса и путях его развития. 

Отличительные черты православного взгляда на ход и направленность истории. 

История Русской Православной Церкви как научная и учебная дисциплина. 

Взаимосвязь истории РПЦ  с богословскими науками и исторической наукой. 

Понятие об исторических источниках. Краткая характеристика источников по 

истории Русской Православной Церкви. Отличительные черты методологии и 

источниковой базы истории Православной Церкви. Периодизация истории РПЦ. 

Историография истории РПЦ. 

 

Тема 2. Языческая Русь и три крещения Руси  

Форма занятий: лекция + семинар 

Представления современной исторической науки о дохристианских 

верованиях славян. Характеристика источников по восточнославянскому 

язычеству. Критический анализ попыток современной реконструкции древнего 

славянского язычества неоязычниками. Вопрос фальсификации исторических 

источников неоязычниками. 

Вопрос о пребывании апостола Андрея Первозванного на Руси в 

отечественной историографии и церковной традиции.  

Фотиево крещение Руси. Сведения о христианах на Руси в период 

правления князей Олега и Игоря. Крещение княгини Ольги. Отношения к 

христианству князя Святослава. Первые гонения.  

Характеристика молодого князя Владимира. Языческая реформа и 

причины ее неудачи. Выбор веры князем Владимиром. Поход на Херсонес. 

Крещение князя и дружины. 

Крещение Руси при св. Владимире. Особенности принятия христианства 

различными территориями. Эпизоды сопротивления носителей языческих 

верований. Феномен двоеверия. Историческое значение крещения Руси. 
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Тема 3. Христианство в период Киевской Руси  

Форма занятий: лекция + семинар 

Начало русской письменности. Св. равноап. учители словенские Кирилл и 

Мефодий. Летописание. Особенности богослужения в домонгольский период. 

Студийский Устав. Зодчество.  Иконопись.  

Организация церковного управления. Русская митрополия Греческой. 

Церкви. Первый митрополит русского происхождения  – свт. Иларион. «Слово о 

Законе и Благодати» Попытка достижения независимости от 

Константинопольского Патриархата при князе Изяславе Мстиславиче. 

Митрополит Климент Смолятич. Церковная политика св. кн. Андрея 

Боголюбского. Начало Владимирской Руси. 

Первые русские святые –  князья Борис и Глеб. Значение их канонизации 

для Русской Церкви. 

Преп. Антоний и Феодосий Киево-Печерские. Возникновение Киево-

Печерской лавры. Начало монашества на Руси. Духовные и нравственные 

причины упадка Древнерусского государства. 

 

Тема 4. Ордынское завоевание и католическая экспансия в XIII — XV вв. 

Форма занятий: лекция + семинар 

Феодальная раздробленность и ее последствия. Битва на р. Калке. 

Формирование империи Чингисхана. Особенности религиозных воззрений Орды. 

Батыево разорение Руси. Мученики за веру. Ослабление военной и политической 

мощи русских земель. Взаимоотношения Православной Церкви и римско-

католической церкви в указанный период. Лионская уния. Галицко-Волынская 

Русь в  первой половине XIII века. Претензии западных феодалов на 

православные земли. Даниил Галицкий и переговоры с Римом. Новгородская 

земля как объект агрессии католических феодалов. Св. благ. князь Александр 

Невский. Его выбор между Ордой и Римом.  

 

Тема 5. На пути к разделению митрополии  

Форма занятий: лекция + семинар 

Великое княжество литовское. Судьба Западной Руси. Борьба за 

митрополию между русскими княжествами и Литвой. Святители Петр и Алексей 

Московские. Великий князь Иван I Калита. Преп. Сергий Радонежский и 

основание Троице-Сергиевой лавры. Борьба за освобождение от ордынского ига. 

и св. благ. Димитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.  

Свт. Киприан Московский. Проблема взимоотношений св. князя 

Димитрия и свт. Киприана. Попытка поставления своих кандидатов на 

митрополию св. благ. князем Димитрием. Влияние свт. Киприана на русско-

литовские отношения. 

Флорентийская уния и ее последствия для Русской Церкви. Падение 

Константинополя. Митрополит и католический кардинал Исидор. Начало 

автокефалии Русской Церкви. Митрополии Иона. Сложности взаимоотношений 

Русской и Греческой Церквей. 

Тема 6. У истоков Третьего Рима 
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Форма занятий: лекция + семинар 

Иосифляне и нестяжатели. Преп. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Спор о 

монастырских имуществах и роли Церкви в жизни государства.  

Доктрина старца Филофея «Москва — Третий Рим» и ее продолжатели. 

Политическая независимость России как предпосылка учреждения 

патриаршества.  

Стоглавый Собор. Дискуссия о подлинности текстов Стоглавого Собора. 

Митрополит Макарий и его влияние на царя Иоанна IV. Дискуссия о Иване 

Грозном и его роли в истории Церкви. Свт. Филипп. Версии его гибели в 

отечественной историографии.  

Правление царя Федора Иоанновича. Установление патриаршества на 

Руси. Свт. Иов. Пресечение династии Рюриковичей. Состояние России перед 

Смутой. 

 

Тема 7. Просвещение язычников Северо-Востока Европейской части России. 

Еретические движения на Руси в XIV — XVI вв. и борьба за чистоту 

Православной веры  

Форма занятий: лекция + семинар 

Религиозные верования народов, проживавших на окраинах Русского 

государства. Борьба с язычеством на пермской земле. Свт. Стефан Пермский. 

Миссионерская деятельность. 

Появление на Руси ересей и еретиков. Ересь стригольников. Ее сущность, 

распространение в русском обществе. Ересь жидовствующих. Причины и 

предпосылки распространения. Свт. Геннадий Новгородский и преп. Иосиф 

Волоцкий и их деятельность по искоренению ереси и просвещению. 

Геннадиевская Библия. «Просветитель» преп. Иосифа Волоцкого. 

Максим Грек и его труды по исправлению богослужебных текстов и 

обличению нравов. Обвинение в ереси, церковный суд и наказание. Посмертное 

оправдание и канонизация. 

Искажение учения нестяжателей. Лжеучения Матвея Башкина, Феодосия 

Косого,  Вассиана Патрикеева. Характеристика еретиков и их действий. 

Тема 8. Смута начала XVII и ее преодоление 

Форма занятий: лекция + семинар 

Причины и предпосылки Смуты. Постриг царицы Ирины. Особенности 

избрания на царство Бориса Годунова.  

Неблагоприятные социально-экономические и природно-климатические 

обстоятельства борисова царствования. Появление самозванца. Дискуссия о его 

личнорсти. 

Католическая Польша как разжигатель смуты. Лжедмитрий I как агент 

влияния  римско-католической церкви. Свт. патриарх Иов и его противодействие 

Лжедмитрию I. Судьба патриарха Иова. 

Воцарение самозванца. Личность патриарха Игнатия. Подготовка к 

окатоличиванию Руси. Падение Лжедмитрия I. Боярский царь Василий Шуйский 

и углубление Смуты. Гражданская война. Дворянское ополчение Прокопия 

Ляпунова, казаки Заруцкого и крестьянская армия Болотникова. Лжедмитрий II. 
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Осада Троице-Сергиевой лавры. Попытка избрания на русский престол польского 

королевича. 

Свт. патриарх Гермоген. Его послания и гибель. Второе ополчение.  

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы от интервентов. 

 Завершение Смутного времени. Земский собор и избрание Михаила 

Романова. Соборная клятва. 

 

Тема 9. Судьба Православной Церкви на Западной Руси во второй половине 

XV –XVII вв. 

Форма занятий: лекция + семинар 

Положение Православной Церкви в Литве и Речи Посполитой во второй 

половине XV века. Политика литовских князей и польско-литовских королей в 

религиозном вопросе. Начало гонений за веру. Покушения на православную веру 

со стороны латинствующих. Первые попытки унии. 

Православные братства и казачество как защитники Православной веры в 

Западной Руси. Князь Острожский и его окружное послание. Андрей Курбский. 

Упадок нравственности среди западнорускких церковных иерархов. 

Слабость церковного управления как предосылка отпадения от Православия. 

Двойственная политика Константинопольского патриархата. 

Брестская уния. Изменники Православной веры: Михаил Рагоза, Кирилл 

Терлецкий, Игнатий Поцей. 

Церковное образование в Киевской митрополии. Необходимость 

противодействия иезуитским школам. Киевская школа Петра Могилы. 

Особенности ее образовательной программы и обвинение в ереси.  

Народная война под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. 

Причины и предпосылки. Переяславская Рада. Церковное управление на 

присоединенных территориях. 

 

Тема 10. Церковные реформы XVII века 

Форма занятий: лекция + семинар 

Особенности государственно-церковных отношений в царствование 

Михаила Романова. Патриарх Филарет. Симфония властей. Религиозная политика 

патриарха. Вопрос об отношении к католицизму и протестантизму во времена 

патриаршества Филарета.  

Воцарение Алексея Михайловича. Попытка воссоздания модели церковно-

государственных отношений, времен его отца и деда. Личность патриарха 

Никона. 

Причины и предпосылки церковных реформ.  Искажения в рукописных 

книгах, изменение обрядовой стороны богослужения греками, недостатки 

западной манеры иконописания.  Кружок любителей древнего благочестия. 

Ход церковной реформы под руководством патриарха Никона. Ее успехи 

и недостатки. Возникновение оппозиции реформам в церковной среде. Раскол и 

расколоучители. Протопоп Аввакум. Сущность критики реформ со стороны 

раскольников. Отношение Царя и патриарха к раскольникам. 
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Охлаждение отношений и разрыв Никона с царем. Собор 1666-1667 годов 

и его итоги. Анафематствование старообрядцев и углубление раскола. Осуждение 

Никона и его дальнейшая судьба. 

Развитие церковной учености. Славяно-греко-латинская академия. Симеон 

Полоцкий. Проникновение протестантских идей. Итоги церковных реформ XVII 

века. 

 

Тема 11. Реформы церковного управления в XVIII веке  

Форма занятий: лекция + семинар 

Личность Петра I. Отношение к Церкви. Английский опыт. Первые 

преобразования Петра I. Запрет избрания патриарха. Возрождение 

Монастырского приказа. Свт. Митрофан Воронежский. Митрополит Стефан 

Яворский. 

Взаимоотношение с католиками и протестантами в период царствования 

Петра I. Притеснение панами православных жителей в русских землях, входящих 

в состав католической Польши. Ответные меры царского правительства. Феофан 

Прокопович и проникновение протестантских тенденций в русское богословие. 

Противостояние Прокоповича и Яворского по вопросам веры.  

Завершающий этап петровских реформ. Учреждение Святейшего 

Правительствующего Синода. Результаты синодальной реформы. 

 Распри в Синоде после смерти Петра I. Попытки привлечь к 

ответственности Феофана Прокоповича за распространение еретических идей. 

Репрессии в отношении противников Прокоповича. Церковные реформы 

Екатерины II. Закон 1773 года о веротерпимости. Секуляризация монастырских 

владений. Сопротивление иерархов Церкви и последствия. 

 

Тема 12.  Ослабление устоев веры в верхах русского общества. 

Проникновение оккультно-мистических учений в Россию во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. 

Форма занятий: лекция + семинар 

Вестернизация высших слоев русского общества. Проникновение с Запада 

тайных антихристианских учений. Масонство: сущность, цели, методы. 

Масонство в России в XVIII веке. Иван Елагин, Николай Новиков и их 

организации. Запрещение и переход на нелегальное положение масонских 

организаций в ходе французской буржуазной революции. 

Религиозная ситуация времен Павла I. Взаимоотношения с Мальтийским 

орденом. Создание православной части Мальтийского ордена.  

Религиозная ситуация времен Александра I. Министерская реформа и 

статус Синода согласно этой реформе. Обер-прокурор князь Голицын. 

Министерство духовных дел и народного просвещения. 

Английское библейское общество и его сущность. Деятельность 

Библейского общества в России. Иоганн Госснер, свт. Филарет Московский. 

Переводы Священного Писания и пропаганда оккультизма.Противодействие 

распространению еретических учений. Свт. Иннокентий Пензенский, 
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архимандрит Фотий (Спасский), митрополит Серафим (Глаголев). Судьба свт. 

Иннокентия после назначения на пензенскую кафедру. 

Масонские корни декабристских организаций. Планы декабристов по 

реформированию Российской Империи. Восстание на Сенатской площади и его 

последствия. 

 

Тема 13. от Николая I до Николая II:  Русская Церковь  

и государство в XIX веке 

Форма занятий: лекция + семинар 

 Усиление монархической власти при Николае I. Теория официальной 

народности графа Уварова. Православие как один из столпов русского 

государства. Укрепление основ православной государственности во времена 

императора  Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 1881 года. 

Охранительное направление в русской религиозно-политической мысли. Л.А. 

Тихомиров, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев 

Влияние буржуазных социально-экономических изменений на нравы и 

веру русского народа. Распространение нигилистической идеологии. 

Антицерковная и антигосударственная деятельность сектантов, раскольников и 

нигилистов. Революционный террор и пропаганда. Церковь о грядущих 

революционных потрясениях: свт. Феофан Затворник,  св. прав. Иоанн 

Кронштадский. Инок Климент (К.Н. Леонтьев) и идея русского византизма. 

Борьба за освобождение Балкан и Православного Востока от турецкого 

ига. Россия как освободитель православных народов Греции и Балкан. 

Русская миссия в Японии. Св. равноап. Николай Японский. 

 

Тема 14. Россия на пути гибели законной власти  

Форма занятий: лекция + семинар 

Церковь на рубеже веков. Ожидание реформ и восстановления 

патриаршества. Подготовка к Поместному Собору и деятельность предсоборного 

присутствия. Идеи радикальных церковных реформ.  

Внешнецерковные контакты в начале XX века Отношения с англиканами 

и старокатоликами. Митрополит Антоний (Вадковский). Планы патриарха 

Иоакима III о созыве VIII Вселенского собора. 

События первой русской революции. Вовлечение отдельных 

представителей духовенства в революционную и церковно-реформисткую 

деятельность.    Дореволюционный период деятельности епископа Антонина 

(Грановского). Священники Григорий Петров и Георгий Гапон. «Кровавое 

воскресенье» как провокация антимонархических и антицерковных сил. 

Первые уступки правительства в ходе революции. «Указ об укреплении 

начал веротерпимости» на фоне революционных событий 1905 – 1907 гг.  Отмена 

норм, ограничивающих переход из Православия в иные вероисповедания. 

Сохранение синодальной системы управления Православной Церковью. 

Влияние первой мировой войны на религиозную обстановку. Кризис веры 

в народных массах. Феномен Распутина. 
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Свержение законного государя св. царя Николая II. Вопрос об отречении 

св. мученика императора Николая . Последствия падения монархии для Русской 

Церкви. Позиция Синода. Сохранение синодального управления при временном 

правительстве. 

Дискуссия в отечественной историографии о роли тайных организаций в 

событиях Февральской революции. Убийство царской семьи. Причины, ход 

событий, последствия. Версии о ритуальном и о политическом характере этого 

злодеяния. 

 

Тема 15. Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1917 – 1918 гг. в 

контексте политических изменений 

Форма занятий: лекция + семинар 

Подготовка к Поместному Собору. Начало работы Собора. Исторический 

фон. Акты Временного правительства в отношении Церкви и их влияние на ход 

Собора. Решение о избрании Патриарха. Большевистский переворот. 

Восстановление Патриаршества. Свт. патриарх Тихон. 

Первые декреты советской власти в отношении Церкви. Отделение 

Церкви от государства и школы от Церкви. Национализация церковного 

имущества и порядок пользования им церковными общинами. 

Убийство свмч. митрополита Киевского. Подготовка на Соборе к началу 

гонений. Установление порядка замещения патриарха. Итоги Поместного Собора. 

Реакция большевистских властей на деятельность Собора. 

Тема 16. Русская Православная Церковь в годы 

большевистских гонений 

Форма занятий: лекция + семинар 

Сущность большевистской идеологии и большевистского режима. Россия 

– как плацдарм для начала мировой революции. Разжигание гражданского  

противостояния. Красный террор. Начало гражданской войны. 

Анафематствование патриархом Тихоном  поджигателей братоубийственной 

войны. Борьба с Церковью.  

Периодизация гонений на Церковь в советский период. Начало церковной 

эмиграции. 

Церковь и сепаратисты на Украине. Провозглашение церковных 

автокефалий на национальных окраинах. 

Кампания по изъятию церковных ценностей. Кампания по осквернению 

святых мощей. Реакция верующих. Ответные и упреждающие репрессии 

большевистской власти.  Дело патриарха Тихона. 

Попытки развалить Церковь «изнутри». «Народная церковь» бывшего 

архиерея Владимира Путяты. Смч. Иоанн Рижский и борьба против путятинского 

раскола. 

Обновленчество. Сущность движения. Поддержка большевистскими 

властями обновленцев. Реакция народных масс. Лже-митрополиты Антонин 

(Грановский) и Александр Введенский . 

Новомученики российские.  
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Антирелигиозная пропаганда. Союз воинствующих безбожников. 

Пропагандистская кампания в печати и в школе.  

Декларация митрополита Сергия. Расколы «справа»  в Русской Церкви. 

Апофеоз гонений во второй половине 1930-х гг. Массовые казни христиан. 

Динамика закрытия храмов и монастырей. Православие на вновь присоединенных 

перед войной к СССР территориях. 

 

Тема 17. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны и первые послевоенные годы 

Форма занятий: лекция + семинар 

Сущность нацизма. Оккультная идеология нацистов и планы физического 

уничтожения русского народа. Начало войны. Позиция Русской Православной 

Церкви. Выступление местоблюстителя патриаршего престола Сергия 

(Страгородского). Помощь фронту. 

Пытка нацистов расколоть русский народ по религиозному вопросу. 

Открытие храмов на оккупированных территориях. Поиск иерархов, способных 

стать противовесом митрополиту Сергию (Страгородскому). Псковская миссия. 

Митрополит Сергий (Воскресенский). Действия советской разведки. 

Резкое изменение  политического курса советского руководства в 

отношении Церкви. Встреча Сталина с митрополитами. Разрешение проведения 

Собора. Возвращение архиереев из тюрем, лагерей и ссылок. Избрание 

патриархом Сергия (Страгородского). Восстановление церковного образования. 

Церковь на завершающем этапе войны и в первые послевоенные годы. 

Патриарх Алексий I. Некоторое охлаждение государственно-церковных 

отношений. Упразднение униатской церкви и присоединение значительной части 

униатов к Православию. 

 

Тема 18. Церковь в позднесоветский период 

Форма занятий: лекция + семинар 

Специфика хрущевских гонений на Церковь. Идеологическая 

составляющая гонений. Материальная составляющая гонений. Снос храмов. 

Попытка дискредитации Церкви. Отступники. Г. Якунин, Е. Дулуман, А. Осипов 

и их антицерковная деятельность. Архиерейский собор 1961 г 

Вовлечение Русской Православной Церкви во внешнеполитическую 

деятельность СССР. Миротворческая миссия Церкви на международной арене. 

Экуменистическое движение и Русская Церковь. Всемирный совет церквей. Отдел 

внешних церковных связей. Митрополит Никодим (Ротов).  

Период правления Л.И. Брежнева и изменение форм антирелигиозной 

работы. Снижение идеологической остроты противостояния. Постепенная 

деградация и отмирание коммунистической идеологии в массовом сознании. 

Интеллигенция и Церковь. «Мода» на веру. Празднование тысячелетия крещения 

Руси. Постепенное затухание гонений. Крах Советского государства и влияние 

этого на религиозную жизнь общества. 

 

Тема 19. Церковь в постсоветском обществе 
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Форма занятий: лекция + семинар 

Положение Церкви в постсоветской России. Новое религиозное 

законодательство в постсоветской России: возможности и ограничения.  

Деятельность деструктивных религиозных организаций в современном 

российском обществе. Патриарх Алексий II. 

Политический кризис 1993 г. Коммунисты против либералов. Россия на 

пороге гражданской войны. и примиряющая роль Церкви.  

Архиерейский собор 2000 г. и его основные решения. Социальная 

концепция и Устав РПЦ. 

Взаимоотношения РПЦ с другими православными Церквями. Признание 

автокефалий, самопровозглашенных на окраинах Российской империи в годы 

гражданской войны. Исторический шаг – воссоединение с Русской Православной 

Церковью Зарубежом. Раскол в рядах РПЦЗ по вопросу признания и объединения 

с РПЦ МП. Диалог со старообрядческими юрисдикциями. 

Поместный Собор 2009 г. Святейший патриарх Кирилл. Раскол епископа 

Диомида. 

Религиозная сторона событий на Украине. Возрождение на канонической 

территории Русской Православной Церкви униатства.  Действия раскольничьей 

организации, возглавляемой Михаилом Денисенко. Захваты и поджоги 

православных храмов. Террор в отношении верующих. Тоталитарные секты в 

политической жизни Украины. Миротворческие усилия святейшего патриарха 

Кирилла. 

 

5.2 Программа самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов состоит из: 

 Подготовки вопросов семинарских занятий; 

 Дополнительного изучения историографии и источниковой базы 

рассматриваемых тем; 

 Подготовки кратких докладов по персоналиям, указанным в списке 

вопросов к семинарским занятиям; 

 Сбора и обработки научного материала при написании курсовой работы; 

 

5.3 Темы и планы семинарских занятий 

 

Тема 1. История Русской Православной Церкви как часть 

исторической науки 

 

1. Объект, предмет, методы и принципы исторической науки.  

2. Понятие об исторических источниках. 

3. Представления о смысле и направленности исторического процесса и 

путях его развития. 

4. Отличительные черты методологии и источниковой базы истории 

Православной Церкви. 

5. Краткая характеристика источников по истории Русской Православной 
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Церкви. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. — М., 1986. — 254 с. 

2. Иванов Г. М. Исторический источник и историческое познание. — Томск: 

Изд-во ТГУ, 1973. — 250 с. 

3. Насонов А. Н. История русского летописания XI — нач. XVIII вв. — М., 

1969. 

4. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 1—31, СПБ. М. — Л., 

1841—1968.  

5. Пронштейн А. П. Методика работы над историческими источниками / 

А. П. Пронштейн, А. Г. Задера. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. — 82 с. 

6. Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по 

отечественной истории. — М.: Наука, 1975. — 282 с. 

7. Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. Выпуск 1. С 

древнейшего времени до конца XVIII века. — М.: Издательство социально-

экономической литературы, 1962. — 495 с. 

8. Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. — 

М. — Л., 1938.  

9. Шмидт С. О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и 

историографии. — М., Изд-во РГГУ, 1997 г.  

10. Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения. — М.: Высш. 

школа, 1986. — 240 с. 
 

Тема 2. Языческая Русь и три крещения Руси 

 

1. Представления современной исторической науки о дохристианских 

верованиях славян. Слабость источниковой базы. 

2. Исторические фальсификации апологетов неоязычества в России. 

«Велесова книга», Николай Левашов, Александр Хиневич, Алексей Трехлебов. 

3. Вопрос о пребывании апостола Андрея Первозванного на Руси. Фотиево 

крещение Руси. 

4. Языческая реформа князя Владимира. 

5. Св. равноап. княгиня Ольга и князь Владимир. Крещение Руси. 

6. Эпизоды сопротивления носителей языческих верований. Феномен 

двоеверия. 

7. Значение крещения Руси. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

2. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма, — М., 1965. 

3. Карташёв А. В. Очерки по истории русской церкви. Том I. Репринтное 

воспроизведение. YMCA-PRESS. Париж. 1959. — М.: Наука, 1991. 

4. Кузьмин А. Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в начальной 
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летописи // Летописи и хроники: 1973. М., 1974. С. 37-47. 

5. Львов А. С. Ещё раз о древнейшей русской надписи из Гнёздово // 

Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. — Т. XXX. Вып. 1. — М., 

1971. — С. 47-52. 

6. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

7. Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и 

в Новгород // Летописи и хроники: 1973. М., 1974. С. 48-63. 

8. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.: Академический проект, 2015. – 

806 с. 

9. Святой Апостол Андрей Первозванный. Житие. Акафист. М., 2012. – 64 с. 

10. Тахиаос А.-Э. Н. Святые Кирилл и Мефодий просветители славян. 

Сергиев Посад, 2005. 

11. Чичуров И. С. «Хождение апостола Андрея» в византийской и 

древнерусской церковно-идеологической традиции // Церковь, общество и 

государство в феодальной России. М., 1990. С. 7-23. 

12. Янин В.Л. «Я послал тебе бересту» - Москва: МГУ, 1975 – 235 с. 
 

Тема 3. Христианство в период Киевской Руси 

1. Св. равноап. учители словенские Кирилл и Мефодий. Начало русской 

письменности. Летописание. 

2. Организация церковного управления. 

3. Первые русские святые –  князья Борис и Глеб. 

4. Св. благ. князь Ярослав Мудрый.  Свт. митрополит Иларион. «Слово о 

Законе и Благодати» 

5. Св. князь Андрей Боголюбский и начало Владимирской Руси. 

6. Начало монашества на Руси. Преп. Антоний и Феодосий Киево-Печерские. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Азбелев С. Н. Ярослав Мудрый в летописях // Новгородская земля в эпоху 

Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2010. С. 5-81. 

2. Брюсова В. Г. Русско-византийские отношения середины XI в. // Вопросы 

Истории. −1972.-N3.-С.51-62 

3.  Жития святых святителя Димитрия Ростовского. В 12-ти т. М.: Сибирская 

благозвонница, 2011.  

4. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

5. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки, — М., 1963, 1988 (2-е изд.) 

6. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. — М., 1991. 

7. Кривошеев Ю. В. Гибель Андрея Боголюбского: историческое 

расследование. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2003. — 240 с. 

8. Литаврин Г. Г. Война Руси против Византии в 1043 г. // Исследования по 

истории славян и балканских народов. -М.,-1972. -С.178-222. 
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9. Львов А. С. Ещё раз о древнейшей русской надписи из Гнёздово // 

Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. — Т. XXX. Вып. 1. — М., 

1971. — С. 47-52 

10. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 2.–  М.1994. 

11. Сиренов А. В. Житие Андрея Боголюбского. В кн.: Памяти Андрея 

Боголюбского. Сб. статей. Москва — Владимир, 2009. С. 228. 

12. Татищев В. Н. Собрание сочинений: В 8-ми томах: Т. 2, 3. История 

Российская. Часть 2: — Репринт с изд. 1963, 1964 гг.. — М.: Ладомир, 1994. — 

688 с. 

13. Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. 

Княжеская и вечевая власть. М.: Русский издательский центр, 2012. 

14. Черномаз И. Б. Антоний Печерский // Православная энциклопедия. 

Том II. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. — 

С. 602-606.  

15. Янин В.Л. «Я послал тебе бересту» - Москва: МГУ, 1975 – 235 с. 

 

Тема 4. Ордынское завоевание и католическая экспансия  

в XIII — XV вв. 

1. Духовные и политические особенности феодальной раздробленности. 

Битва на р. Калке как их проявление. 

2. Особенности религиозных воззрений Орды. Мученики за веру. 

3. Взаимоотношения Православной Церкви и римско-католической церкви. 

IV крестовый поход и Лионская уния. 

4. Галицко-Волынская Русь в  первой половине XIII века. Претензии 

западных феодалов на православные земли. Даниил Галицкий и переговоры с 

Римом. 

5. Новгородская земля как объект агрессии католических феодалов. Св. благ. 

князь Александр Невский. Выбор между Ордой и Римом.  

6. Последствия ордынского разорения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Александр Невский и история России / Материалы научно-практической 

конференции. Изд. «Новгородский государственный объединённый музей-

заповедник», Новгород, 1996. 

2. Бегунов Ю. К. Александр Невский. — М.: Яуза-Эксмо, 2009. — 336 с. 

3. Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века: «Слово о погибели 

Русской земли»: [исследования и тексты] / Отв. ред. Д. С. Лихачёв. — М.—Л.: 

Наука, 1965. — 232 с. 

4. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: Курс 

лекций. Нижний Новгород: Издательство Братства во имя св. князя Александра 

Невского, 2005. 

5. Егоров В. Л. Александр Невский и Чингизиды // Отечественная история. 

1997. № 2. 

6. Жарко С. Б., Мартынюк А. В. История восточных славян. Монгольское 

нашествие на Русь. — Минск: БГУ, 2003. — 108 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_ref-1
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7. Житие Александра Невского / Подг. текста, перевод и комм. 

В. И. Охотниковой // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. — М.: 

Художественная литература, 1981. 

8. История средних веков. В 2 т. Т.1.: Учебник, под ред. С. П. Карпова, М., 

2000. 

9. Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной 

Руси. — М.: Высшая школа, 1967. — 261 с. 

10. Костомаров Н. И.  Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. Кн. I.— М.: Сварог, 1995. —  768 с. 

11. Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. — М.: Восточная 

литература, 2006. 

12. Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб. 1999. 

13. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 2.–  М.1994. 

14. Пауткин А. А. Летописный портрет Даниила Галицкого: литературные 

заимствования, влияние живописной традиции или взгляд очевидца? // Древняя 

Русь. Вопросы медиевистики. 2002. № 1 (7). С. 69-73. 

15. Хитров М. Святой благоверный великий князь Александр Ярославович 

Невский. Подробное жизнеописание. — Минск: Панорама, 1991. — 288 с. — 

Репринтное изд. 

16. Чернявский С. Н. Даниил Галицкий. Король, погубивший королевство. 

М., "Вече", 2016. 

17. Широкорад А.Б. Русь и Орда. — Москва: Вече, 2004. — 496 с. 
 

Тема 5. На пути к разделению митрополии 

 

1. Великое княжество литовское. Судьба Западной Руси. 

2. Борьба за митрополию между русскими княжествами и Литвой. Святители 

Петр и Алексей Московские. Великий князь Иван I Калита. 

3. Преп. Сергий Радонежский и основание Троице-Сергиевой лавры. 

4. Борьба за освобождение от ордынского ига. и св. благ. Димитрий Донской. 

5. Свт. Киприан Московский. Попытка поставления своих кандидатов на 

митрополию св. благ. князем Димитрием.  

6. Флорентийская уния и ее последствия для Русской Церкви. Митрополит и 

католический кардинал Исидор. 

7. Начало автокефалии Русской Церкви. Митрополии Иона.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Абеленцева О. А. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской 

Церкви. — СПб.: Альянс-Архео, 2009. — 472 с 

2. Акишин С. Ю. Митрополит Исидор Киевский и проблема церковной унии 

в поздней Византии. //Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Вып. 1. 

2011, 70—101. 

3. Александров Д. Н. Южная, юго-западная и Центральная Русь и 

образование Литовского государства / Отв. ред. акад. Б. А. Рыбаков. — М., 

1994. — 272 с. 
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4. Андреев В. Ф. Из истории Русской Церкви XIV—XV веков. Митрополит 

св. Киприан. Великий Новгород, 2008. 

5. Благословение преподобного Сергия. /Под ред. В. Силовьева. М., Изд. 

совет Русской православной церкви, 2005. 

6. Голубинский Е.Е. История русской церкви.  Т. 2. От нашествия монголов 

до митрополита Макария включительно. М.: Московский Университетская 

типография, 1900. 

7. Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений восточной 

Европы XIV—XVI вв. — М., 1963. 

8. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

9. Каргалов В. В. Куликовская битва. — М.: Воениздат, 1985. — 126 с. 

10. Костомаров Н. И.  Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. Кн. I.— М.: Сварог, 1995. —  768 с. 

11. Кучкин В. А.  Святитель Алексий, Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский в канун Куликовской битвы // Церковь, общество и государство в 

феодальной России. — М.: Наука, 1990. — 352 с. — С. 103—125. 

12. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

13. Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. — М., 1959. 

14. Сильвестр Сиропул. Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе 

(1438—1439). В 12 частях / Пер., вступ. ст., коммент. и указатели диакона 

Александра Занемонца. СПб.: «Изд-во Олега Абышко»; «Университетская 

книга — СПб», 2010. 353 с. 

15. Хождение на Флорентийский собор. // Памятники литературы Древней 

Руси. XIV – середина XV в. М., 1981. С. 468—493. 

16. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого 

Княжества Литовского. — К., 1987. 
 

Тема 6. У истоков Третьего Рима 

 

1. Иосифляне и нестяжатели. Спор о монастырских имуществах и роли 

Церкви в жизни государства. Преп. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

2. Доктрина старца Филофея «Москва — Третий Рим» и ее продолжатели. 

Политическая независимость России как предпосылка учреждения 

патриаршества.  

3. Стоглавый Собор. Митрополит Макарий. 

4. Дискуссия о Иване Грозном и его роли в истории Церкви. Свт. Филипп. 

5. Установление патриаршества на Руси. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Богданов А.П. Русские патриархи (1589-1700): В 2 т. Т. 1. – М.: ТЕРРА; 

Республика. 1999. 

2. Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимирских. М. — Л., 1955. 

3. Емченко Е.Б Стоглав: Исследование и текст // Исторический вестник.–  
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№3-4, 1999. 

4. Зарезин М.И. Последние Рюриковичи и закат Московской Руси.-М.,2004. 

5. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

6. История русской литературы X – XVII веков / Под ред. Д.С. Лихачева. – 

М.: Просвещение, 1980. – 462 с. 

7. Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции.– М.: 

Наука, 1976. 

8. Макарий (Веретенников). Жизнь и труды святителя Макария, митрополита 

Московского и всея Руси. М., 2002. 

9. Макарий (Веретенников). Стоглавый собор 1551 года // Альфа и Омега, 

№ 1(8).– 1996. 

10. Митрополит Иоанн Снычев. Русская Симфония. Очерки русской 

историософии. М.: Царское дело, 2015. – 496 с. 

11. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

12. «Священство» и «царство» на Стоглавом Соборе // Римско-византийское 

наследие на Руси: идея власти и политическая практика. М., 1995. 

13. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М.: Наука, 1980. — 248 с. 

14.  Скрынников Р. Г. Начало опричнины. — Л.: Издательство ЛГУ, 1966. — 

418 с.  

15.  Скрынников Р. Г. Опричный террор. — Л., 1969.  

16. Стоглав: предполагаемый оригинал Полной редакции // Исследования по 

источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. Институт истории 

СССР АН СССР. М., 1990. 

17. «Стоглав» // Российское законодательство X—XX веков. М., 1984 г. Т. 2. 

C. 241—439. 

18. Стремоухов Д. Н. Москва — Третий Рим: источник доктрины // Из 

истории русской культуры.: Сборник. — М.: Языки славянской культуры, 

2002. — Т. II. Кн.1. Киевская и Московская Русь.. — С. 425 - 441. 

19. Усачев А. С. Степенная книга и древнерусская книжность времени 

митрополита Макария. М.; СПб., 2009. 

20.  Успенский Б. А. Царь и император: Помазание на царство и семантика 

монарших титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. 144 с. 
 

Тема 7. Просвещение язычников Северо-Востока Европейской части России. 

Еретические движения на Руси в XIV — XVI вв. и борьба за чистоту 

Православной веры 

1. Борьба с язычеством на пермской земле. Свт. Стефан Пермский. 

2. Ересь стригольников.  

3. Ересь жидовствующих. Свт. Геннадий Новгородский и преп. Иосиф 

Волоцкий и их деятельность по искоренению ереси и просвещению. 

4. Максим Грек и его труды по исправлению богослужебных текстов и 

обличению нравов. 

5. От обличения нравов к ереси: лжеучения Матвея Башкина, Феодосия 

Косого,  Вассиана Патрикеева. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Виноградова Е. А. К истории иконы «Святая Троица Зырянская» в Вологде 

//Вестник церковной истории. — 2007. — № 4(8). — С. 61—72. 

2. Духанина А. В. Издание жития Стефана Пермского: современное 

состояние и перспективы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — 

№ 4 (42). — С. 20—41. 

3. Жизнь и чудеса преподобного Иосифа Волоцкого. Короткие рассказы по 

житийным клеймам XVII века. – Волоколамск: Иосифо-Волоцкого 

ставропигиального мужского монастыря, 2013. – 32 с. 

4. Зарезин М.И. Последние Рюриковичи и закат Московской Руси.-М.,2004. 

5. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

6. Казакова Н. А, Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на 

Руси в XIV—XV вв. — М.-Л.: АН СССР, 1955. 

7. Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения.— Л., 1960. 

8. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– Т.1.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

9. Котылев А. Ю. Учение и образ Стефана Пермского в культуре Руси / 

России XIV—XXI веков. — Сыктывкар, 2012. — 218 с. 

10. Максим Грек. Духовно-нравственные слова. — Сергиев Посад, Свято-

Троицкая Сергиева лавра, 2006. — 408 с. 

11. Максим Грек. Слова и поучения / Предисл., сост. и коммент. Проф. 

А. Ф. Замалеева. (Русская наука о душе). — СПб., Тропа Троянова, 2007. — 374 с. 

12. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

13. Морозов Б. Н., Симонов Р. А. К проблеме источников древнепермской 

письменности Стефана Пермского (около 1340—1396) //Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. — 2009. — № 1 (35). — С. 5—16. 

14. Преподобный Иосиф Волоцкий Просветитель. Волоколамск: Иосифо-

Волоцкого ставропигиального мужского монастыря, 2006. 394 с. 

 

Тема 8. Смута начала XVII и ее преодоление 

1. Предпосылки и начало Смуты. Борис Годунов. 

2. Роль католической Польши в разжигании смуты. Лжедмитрий I как агент 

влияния  римско-католической церкви. 

3. Свт. патриарх Иов и его противодействие Лжедмитрию I. Личность 

патриарха Игнатия. 

4. Падение Лжедмитрия I. Боярский царь Василий Шуйский и углубление 

Смуты. Лжедмитрий II. Осада Троице-Сергиевой лавры. Попытка избрания на 

русский престол польского королевича. 

5. Свт. патриарх Гермоген. Первое ополчение и Второе ополчение.  Козьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы от интервентов. 

6.  Завершение Смутного времени. Земский собор и избрание Михаила 

Романова. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

2. Карамзин Н. М., «История государства Российского», в 12-ти томах, в З-х 

книгах, Калуга, «Золотая аллея», 1993.  

3. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– Т.1.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

4. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х книгах.– М.: 

Мысль, 1993. 

5. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

6. Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве 

XVI—XVII веков: Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в 

Смутное время. — СПб.: Наука, 2013. — 400 с.  

7. Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. — Изд. 2-е, испр.. — М.: Молодая 

гвардия, 2007. — 368 с.  

8. Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. «Смута». — М.: Мысль, 1988. — 

283 с. 

9. Скрынников Р. Г. Россия накануне «Смутного времени». — М.: Мысль, 

1981, 2е изд. доп. 1985. — 206 с. 

10. Скрынников Р. Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. — Смоленск: 

Русич, 1997. — 622 с. 

11. Соловьёв С. М. История России с древнейших времён.– т.8.– М. 2001.  

12.  Флоря Б. Н. Избрание царя Михаила // Родина - 2013. - № 2. - С. 2-7. 

13. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в Россию и русское 

общество / Институт славяноведения РАН. — М.: Индрик, 2005. — 416 с. 

14. Черепнин Л. В., «Земские Соборы русского государства в XVI-XVII вв.», 

Москва, «Наука», 1978. 
 

Тема 9. Судьба Православной Церкви на Западной Руси во второй половине 

XV –XVII вв. 

1. Положение Православной Церкви в Литве и Речи Посполитой во второй 

половине XV века. Начало гонений за веру. 

2. Покушения на православную веру со стороны латинствующих. Первые 

попытки унии. 

3. Православные братства и казачество как защитники Православной веры в 

Западной Руси. Князь Острожский.  

4. Упадок нравственности среди западнорускких церковных иерархов. 

5. Брестская уния. Михаил Рагоза, Кирилл Терлецкий, Игнатий Поцей. 

6. Киевская школа Петра Могилы. 

7. Народная война под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. 

Переяславская Рада. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII 

в. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. 
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2. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех тт. 

(Сборник документов и материалов 1620−1654 гг., посвященных освободительной 

войне Б. Хмельницкого и Переяславской раде) — М.: Издательство академии наук 

СССР, 1953. 

3. Греков И., Королюк В., Миллер И. Воссоединение Украины с Московским 

царством в 1654 — М.: Госполитиздат, 1954. 

4. Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской 

церковной унии 1595—1596 гг. М.: Издательство МГУ, 2003. 

5. Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г. и 

общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI — 

начале XVII в. М., 1996. 

6. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

7. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– Т.1.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

8. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

9. Папков А. И. Порубежье Российского царства и украинских земель Речи 

Посполитой: конец XVI – первая половина XVII века. Изд-во «Константа», 2004. 

10. Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич АЛ. Древнерусское наследие и 

исторические судьбы восточного славянства. Изд-во «Наука». - М., 1982. 

11. Петрушко В. И. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими и 

православными епископами накануне Брестского Собора 1596 года //Вестник 

церковной истории. 2007. № 3(7). С. 169—185. 

12. Плохий С.Н. Папство и Украина. Политика Римской курии на 

Украинских землях в XVI - XVII вв. - Киев, 1989. 

13. Слюнькова И. Н. Проект уничтожения греко-российского 

вероисповедания, представленный в 1717 г. государственным чинам Речи 

Посполитой иезуитом С. Жебровским // Вестник церковной истории. 2007. 

№ 3(7). С. 186—195. 

14. Флоря Б.Н. Брестсткая уния 1596г. и общественно-политическая борьба 

на Украине и в Белоруссии в конце XVI - первой половине XVII века. - М.,1996. 

 

Тема 10. Церковные реформы XVII века 

1. Симфония властей. Патриарх Филарет и царь Михаил Федорович.  

2. Вопрос об отношении к католицизму и протестантизму во времена 

патриарха Филарета.  

3. Причины и предпосылки реформ патриарха Никона. Кружок любителей 

древнего благочестия. 

4. Ход церковной реформы под руководством патриарха Никона. Ее успехи и 

недостатки. 

5. Раскол и расколоучители. Протопоп Аввакум. 

6. Разрыв Никона с царем. Собор 1666-1667 годов. 

7. Развитие церковной учености. Славяно-греко-латинская академия. 

8. Итоги церковных реформ XVII века. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_ref-3
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Рекомендуемая литература: 

1. Богданов А. П. Патриарх Никон // Вопросы истории. № 1. 2004. С. 51—

117. 

2. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения 

/ Подгот. текста, коммент. Н. К. Гудзия и др.— Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1979.– 265 с. 

3. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

4. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1—2 М., 

1996. 

5. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– Т.1.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

6. Кожурин К. Я. Протопоп Аввакум: Жизнь за веру. — М.: Мол. гвардия, 

2011. — 396 с. 

7. Козляков В. Н. Михаил Фёдорович / Вячеслав Козляков. — Изд. 2-е, 

испр. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 352 с. 

8. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

9. Морозова Л. Е. Михаил Фёдорович // Вопросы истории. 1992. № 1. 

10. Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало Раскола. / Пер. с фр. — М.: Знак, 

2011. — 680 с. 

11. Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. — М., 1982. 

12. Чумичева О. В. Большой Московский собор 1666-1677 гг. // Православная 

энциклопедия. Том V. — М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2002. — С. 679-684. — 752 с. 

 

Тема 11. Реформы церковного управления в XVIII веке 

1. Первые преобразования Петра I. Свт. Митрофан Воронежский. 

2. Запрет избрания патриарха. Возрождение Монастырского приказа. 

Митрополит Стефан Яворский. 

3. Феофан Прокопович и проникновение протестантских тенденций в 

русское богословие. 

4. Учреждение Святейшего Правительствующего Синода. 

5.  Распри в Синоде после смерти Петра I. Результаты синодальной реформы. 

6. Церковные реформы Екатерины II. Закон 1773 года о веротерпимости. 

7. Секуляризация монастырских владений.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. 

2. Борзаковский П. К. Императрица Екатерина Вторая Великая. — М.: 

Панорама, 1991. — 48 с. 

3. Брикнер А. Г. История Екатерины II. — М.: Современник, 1991. 

4. Валишевский К. Петр Великий. — М.,1993. 

5. Винтер Э. Феофан Прокопович и начало русского Просвещения // XVIII 

век. Сб. 7: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 

70-летию чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 43—46. 
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6. Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Русская история: От Екатерины Великой до 

Александра II. — М.: Мысль, 1994. 

7. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005. 

– 576 с. 

8. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– Т.1.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

9. Левченко И. В. Русская православная церковь и государство. — Иркутск, 

1997. 

10. Макарий (Соболев) (монах). Петр Великий, Митрофан Воронежский и 

монахи //Православие в Карелии : материалы III региональной научной 

конференции, посвященной 780-летию крещения карелов (16-17 октября 2007 

года, г. Петрозаводск). — Петрозаводск, 2008. — С. 343—349. 

11. Митрополит Макарий  История Русской Церкви.– Кн. 1.–  М.1994. 

12. Митрополит Стефан Яворский. Сочинения /публ., вступ.ст., словарь 

терминов и указ. имен Н. Н. Бородкиной. Саратов, 2014. 

13. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины Второй. — М., 1993. 

14. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М.: Молодая гвардия, 2000. 

15. Пчелов Е. В. Романовы: История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

16. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. — М.: Соратник, 1994. — 221 с. 
 

Тема 12.  Ослабление устоев веры в верхах русского общества. 

Проникновение оккультно-мистических учений в Россию во второй 

половине XVIII – начале XIX вв. 

1. Масонство: сущность, цели, методы.  

2. Масонство в России в XVIII веке. Иван Елагин, Николай Новиков. 

3. Религиозная ситуация времен Павла I.  

4. Александр I и обер-прокурор князь Голицын. Министерство духовных дел 

и народного просвещения. 

5. Деятельность Библейского общества в России. Иоганн Госснер, свт. 

Филарет Московский. 

6. Противодействие распространению еретических учений. Свт. Иннокентий 

Пензенский, архимандрит Фотий (Спасский), митрополит Серафим (Глаголев). 

7. Масонские корни декабристских организаций.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней. — СПб.: Стомма, 

2000. 

2. Гусев И. Е. История религиозных и рыцарских орденов и обществ. — 

Минск: Харвест, 2007. — 240 с. 

3. Дезгри Ален. Орден тамплиеров и масонское тамплиерское рыцарство: их 

эзотерическая и мистическая деятельность. — СПб.: Евразия, 2008. — 352 с. 

4. Дезгри Ален. Тайная история Грааля: Катары, тамплиеры, розенкрейцеры и 

франкмасоны. — СПб.: Евразия, 2008. — 318 с. 

5. Жмакин В., прот. Обличитель масонства: Жизнеописание святителя 

Иннокентия Пензенского. — М.: Изд-во сестричества во имя свт. Игнатия 
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Ставропольского, 2006. — 192 с. 

6. Замойский Л.П. За фасадом масонского храма. М.:Политиздат, 1990.–228 с. 

7. Иванова В. П. Узники Петропавловской крепости. — Л: Лениздат, 1966. 

8. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

9. Нечкина М.В. Декабристы — М.: Наука, 1982. 

10. Пчелов Е. В. Романовы: История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 

11. Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. — СПб.: 

Гуманитарное агентство «Академический проект», 2001. — 560 с. 

12. Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. — СПб.: 

Дорваль, 1993.  

13. Терещук А. В.. Павел I. Жизнь и царствование. –  СПб.:Вита Нова, 2011. 

14. Томсинов В. А. Император Павел I (1754—1801): государственный деятель 

и законодатель // Законодательство императора Павла I / Сост. 

В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2008. 

15. Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. 

М., 1990. 

 

Тема 13. от Николая I до Николая II:  Русская Церковь и государство в XIX 

веке 

1. Теория официальной народности графа Уварова.  

2. Россия как освободитель православных народов Греции и Балкан от 

турецкого ига. 

3. Укрепление основ православной государственности во времена 

императора  Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 1881 года.  

4. Охранительное направление в русской религиозно-политической мысли. 

Л.А. Тихомиров, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев.  

5. Церковь о грядущих революционных потрясениях: свт. Феофан Затворник,  

св. прав. Иоанн Кронштадский. Инок Климент (К.Н. Леонтьев) и идея русского 

византизма. 

6. Влияние буржуазных социально-экономических изменений на нравы и 

веру русского народа.  

7. Распространение нигилистической идеологии. Революционный террор и 

пропаганда. 

8. Русская миссия в Японии. Св. равноап. Николай Японский. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и свержение 

монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Государственная публичная 

историческая библиотека, 2007. 

2. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2-х т.– М.: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2009. 

3. Гейфман А. Революционный террор в России 1894 – 1917 / Пер. с англ.  - 

М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. - 448 с. 

4. Старцев В. И. Российские масоны XX века  // Вопросы истории. — 1989. — 
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№ 6. — С. 33-50. 

5. Еременко М. В. Царствование Александра III. М.: Мир книги, 2001. 

6. Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII—XX вв.: очерки жизни и 

творчества. Т. 1. М.: Зерцало, 2007. – С. 368. 

7. Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. СПб., 2002. 

8. Тальберг Н. Д. Победоносцев: очерки истории императорской России. М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2000. 

9. Константин Петрович Победоносцев: мыслитель, учёный, человек / отв. ред. 

В. В. Ведерников. СПб., 2007. 

10.  Архимандрит Георгий (Тертышников). Святитель Феофан Затворник и его 

учение о спасении. — М.: Правило веры, 1999. — 570 с. 

11.  Свящ. А. Семенов-Тян-Шанский. Отец Иоанн Кронштадтский. — Изд-во 

им. Чехова, Нью-Йорк, 1955.  

12.  Игумения Таисия. Записки. Беседы с отцом Иоанном Кронштадтским. 

СПб, 2002.  

13. Митрополит Вениамин (Федченков). Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. СПб, 2005. 

14. Григорий (Тертышников), архим. Миссионерский подвиг святого 

равноапостольного Николая в Японии // Альфа и Омега. М., 1998. № 3 (17). С. 

183. 

15. Из писем К. П. Победоносцева к Николаю II (1898—1905) / Публ. 

М. Н. Курова // Религии мира: История и современность. Ежегодник. 1983. — М., 

1983.– С. 163—194. 

16. Смолич И.К. История Русской Церкви: 1700–1917. М., 1996–1997 (История 

Русской Церкви.Кн. 8. 2 ч.)  

 

Тема 14. Россия на пути гибели законной власти 

1. Митрополит Антоний (Вадковский) и внешнецерковные контакты в начале 

XX века. Англикане, старокатолики. Планы патриарха Иоакима III о созыве VIII 

Вселенского собора. 

2. Вовлечение отдельных представителей духовенства в революционную и 

церковно-реформисткую деятельность.    Дореволюционный период 

деятельности епископа Антонина (Грановского). Священники Григорий Петров 

и Георгий Гапон. 

3. «Указ об укреплении начал веротерпимости» на фоне революционных 

событий 1905 – 1907 гг.  Отмена норм, ограничивающих переход из Православия 

в иные вероисповедания. 

4. Влияние первой мировой войны на религиозную обстановку. Кризис веры 

в народных массах. Феномен Распутина. 

5. Вопрос об отречении св. мученика императора Николая II. Последствия 

падения монархии для Русской Церкви. Позиция Синода. 

6. Дискуссия в отечественной историографии о роли тайных организаций в 

событиях Февральской революции. 

7. Убийство царской семьи. Причины, ход событий, последствия.  
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Рекомендуемая литература: 

1. Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и свержение 

монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Государственная публичная 

историческая библиотека, 2007. 

2. Брачев В.С. Масоны в России: от Петра I до наших дней. — СПб.: Стомма, 

2000. 

3. Старцев В. И. Российские масоны XX века  // Вопросы истории. — 

1989. — № 6. — С. 33-50. 

4. Серков А. И. История русского масонства 1845—1945. — СПб.: Изд-во им. 

Н. И. Новикова, 1997. 

5. Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. 

6. Из писем К. П. Победоносцева к Николаю II (1898—1905) / Публ. 

М. Н. Курова // Религии мира: История и современность. Ежегодник. 1983. — М., 

1983.– С. 163—194. 

7. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. 2-е изд., перераб. М., 2006.  

 

Тема 15. Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1917 – 1918 гг. в 

контексте политических изменений 

1. Подготовка к Поместному Собору.  

2. Начало работы Собора.  

3. Акты Временного правительства в отношении Церкви и их влияние на ход 

Собора. 

4. Большевистский переворот. Первые декреты советской власти в 

отношении Церкви. 

5. Восстановление Патриаршества. Свт. патриарх Тихон. 

6. Подготовка на Соборе к началу гонений. Установление порядка замещения 

патриарха. 

7. Итоги Поместного Собора 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей 

церковной власти. 1917—1943. Сб. в 2-х частях / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. 

2. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. 2-е изд., перераб. М., 2006  

3. Щелкачев А., иер. Новая и новейшая история Русской Православной 

Церкви. М.: ПСТБИ, 1997. 

4. Митрофанов Георгий, прот. История Русской Православной Церкви в XX 

столетии.  
 

Тема 16. Русская Православная Церковь в годы большевистских гонений 

1. Начало гражданской войны. Анафематствование патриархом Тихоном  

поджигателей братоубийственной войны. 

2. Кампания по изъятию церковных ценностей. Кампания по осквернению 
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святых мощей. 

3. Дело патриарха Тихона. 

4. «Народная церковь» Владимира Путяты. Смч. Иоанн Рижский. 

5. Обновленчество. Лже-митрополиты Антонин (Грановский) и Александр 

Введенский . 

6. Новомученики российские. 

7. Антирелигиозная пропаганда. Союз воинствующих безбожников. 

8. Декларация митрополита Сергия. Расколы «справа»  в Русской Церкви. 

9. Апофеоз гонений во второй половине 1930-х гг. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лавринов Валерий, протоиерей. Обновленческий раскол в портретах его 

деятелей. (Материалы по истории Церкви. Книга 54). М. 2016. 

2. Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). М.: НП 

ИД «Русская панорама», 2008. 

3. Мазырин Александр, иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской 

Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. М.: ПСТГУ, 2006. 

4. Митрофанов Георгий, прот. История Русской Православной Церкви в XX 

столетии.  

5. Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. 

ПСТГУ, кафедра информатики. [Электронный ресурс: http://www.pstbi.ru/].  

6. «Обновленческий» раскол: Материалы для церковно-исторической и 

канонической характеристики/ Сост. И.В. Соловьев. М., 2002. 35 

7. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: 

Республика, 1995.  

8. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. 2-е изд., перераб. М., 2006  

9. Щелкачев А., иер. Новая и новейшая история Русской Православной 

Церкви. М.: ПСТБИ, 1997. 

 

Тема 17. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны и первые послевоенные годы 

1. Оккультная идеология нацистов и планы физического уничтожения 

русского народа. 

2. Начало войны. Позиция Русской Православной Церкви. Помощь фронту. 

3. Пытка нацистов расколоть русский народ по религиозному вопросу. 

Псковская миссия. 

4. Резкое изменение  политического курса советского руководства в 

отношении Церкви. Встреча Сталина с митрополитами. Митрополит Сергий 

Страгородский. Избрание патриарха. 

5. Церковь на завершающем этапе войны и в первые послевоенные годы. 

Патриарх Алексий I. 

6. Упразднение униатской церкви. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. 2-е изд., перераб. М., 2006 

2. Щелкачев А., иер. Новая и новейшая история Русской Православной 

Церкви. М.: ПСТБИ, 1997. 

3. Марченко А., прот. Религиозная политика советского государства в годы 

правления Н.С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР. М.: Изд- во 

Крутицкого подворья, 2010. 

4. Митрофанов Георгий, прот. История Русской Православной Церкви в XX 

столетии.  

5. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: 

Республика, 1995.  

 

Тема 18. Церковь в позднесоветский период 

1. Специфика хрущевских гонений на Церковь. Отступники. Глеб Якунин и 

Евграф Дулуман. 

2. Вовлечение Русской Православной Церкви во внешнеполитическую 

деятельность СССР. Экуменистическое движение и Русская Церковь. Всемирный 

совет церквей.  

3. Период правления Л.И. Брежнева и изменение форм антирелигиозной 

работы. 

4. Празднование тысячелетия крещения Руси. Постепенное затухание 

гонений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. 2-е изд., перераб. М., 2006 

2. Щелкачев А., иер. Новая и новейшая история Русской Православной 

Церкви. М.: ПСТБИ, 1997. 

3. Митрофанов Георгий, прот. История Русской Православной Церкви в XX 

столетии.  

4. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: 

Республика, 1995.  

 

Тема 19. Церковь в постсоветском обществе 

1. Новое религиозное законодательство в постсоветской России.   

2. Политический кризис 1993 г. и примиряющая роль Церкви. Патриарх 

Алексий II. 

3. Основы социальной концепции РПЦ. 

4. Воссоединение РПЦ и РПЦЗ. 

5. Взаимоотношения РПЦ с другими православными Церквями.  

6. Деятельность деструктивных религиозных организаций в современном 

российском обществе. 

7. Поместный Собор 2009 г. Святейший патриарх Кирилл. 

8. Религиозная сторона событий на Украине в середине 2010-х гг. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла 

2. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. 2-е изд., перераб. М., 2006 

3. Щелкачев А., иер. Новая и новейшая история Русской Православной 

Церкви. М.: ПСТБИ, 1997. 

4. Митрофанов Георгий, прот. История Русской Православной Церкви в XX 

столетии.  

5. Петрушко В.И. Автокефалистские расколы на Украине в постсоветский 

период (1989-1997). М.: ПСТБИ, 1998. 

6. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: 

Республика, 1995.  

 

6. Перечень зачетно-экзаменационных вопросов 

Вопросы к зачету (V семестр) 

 

1. Отличительные черты методологии и источниковой базы истории 

Православной Церкви. 

2. Представления современной исторической науки о дохристианских 

верованиях славян. 

3. Языческая реформа князя Владимира. 

4. Три крещения Руси 

5. Феномен двоеверия. 

6. Св. равноап. учители словенские Кирилл и Мефодий. Начало русской 

письменности.  

7. Св. князь Андрей Боголюбский и начало Владимирской Руси.  

8. Начало монашества на Руси. Преп. Антоний и Феодосии Киево-Печерские. 

9. Одынское завоевание и его последствия для истории Русской Церкви. 

10. Особенности религиозных воззрений Орды. Мученики за веру. 

11. Борьба за митрополию между русскими княжествами и Литвой.  

12. Преп. Сергий Радонежский и основание Троице-Сергиевой лавры.  

13. Борьба за освобождение от ордынского ига. и св. благ. Димитрий Донской.  

14. Флорентийская уния и ее последствия для Русской Церкви.  

15. Начало автокефалии Русской Церкви.  

16. Ересь стригольников. 

17. Ересь жидовствующих. Свт. Геннадий Новгородский и преп. Иосиф 

Волоцкий и их деятельность по искоренению ереси и просвещению. 

18. Иосифляне и нестяжатели.  

19. Доктрина старца Филофея «Москва — Третий Рим». 

20. Стоглавый Собор.  

21.  Иван Грозный его роль в истории Церкви.  

22. Максим Грек и его труды по исправлению богослужебных текстов и 

обличению нравов. 

23. Установление патриаршества на Руси. 
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24. Свт. патриархи Иов и Гермоген и их борьба со смутой. 

25. Завершение Смутного времени. Земский собор и избрание Михаила 

Романова. 

26. Положение Православной Церкви в Литве и Речи Посполитой во второй 

половине XV века. 

27. Брестская уния.  

28. Киевская школа Петра Могилы. 

29. Симфония властей. Патриарх Филарет и царь Михаил Федорович. 

30. Реформы патриарха Никона. 
 

Вопросы к экзамену  (VI семестр) 

1. Первые преобразования Петра I в системе управления Церковью в конце 

XVII - начале XVIII вв. 

2. Феофан Прокопович и проникновение протестантских тенденций в русское 

богословие. 

3. Учреждение Святейшего Правительствующего Синода. 

4. Результаты синодальной реформы. 

5. Церковные реформы Екатерины II.  

6. Деятельность Библейского общества в России. Иоганн Госснер, свт. 

Филарет Московский. 

7. Противодействие распространению оккультных учений. Свт.Иннокентий 

Пензенский. 

8. Теория официальной народности графа Уварова.  

9. Охранительное направление в русской религиозно-политической мысли. 

Л.А. Тихомиров, К.П. Победоносцев. 

10. Церковь о грядущих революционных потрясениях: свт. Феофан Затворник, 

св. прав. Иоанн Кронштадский. Инок Климент (К.Н. Леонтьев)  

11. Влияние буржуазных социально-экономических изменений на нравы и 
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14. Церковь в годы революции 1905-1907 гг. 
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30. Изменение политического курса советского руководства в отношении 
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