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Предисловие 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при ча-

стичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным 

стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемко-

сти дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). По дис-

циплине «История Русской Православной Церкви» на самостоятельную ра-

боту отводится 180 часов. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесс 

обучения и процесс самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента.  

 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма 

учебного процесса 

 

Концепцией модернизации российского образования определены ос-

новные задачи профессионального образования - "подготовка квалифициро-

ванного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ-

ного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности пре-

подавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирова-

ние профессионального роста студентов, воспитание творческой активности 

и инициативы. К выпускникам предъявляются достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпуск-

ников определенных способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происхо-

дит через участие студентов в практических занятиях, выполнение контроль-

ных заданий и тестов, написание рефератов. При этом самостоятельная рабо-

та студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  Формы 

самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  
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 ознакомление с информационными ресурсами, находящимися в сети 

Интернет, согласно проблематике учебного курса 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств офици-

альной, статистической, периодической и научной информации;  

 написание реферата;  

 выступление на семинарах с сообщениями, участие в работе студенче-

ских конференций, комплексных научных исследованиях.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  – 

освоение компетенций: 

а) общекультурных компетенций  

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской по-

зиции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способностью использовать накопленные знания для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процес-

се духовно-нравственного развития. 

(код) (наименование) 

б) общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дис-

циплин. 

(код) (наименование)  

в) профессиональных компетенций  

ПК-1 способностью использовать знание основных разделов теологии и 

их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать ин-
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формацию по теме исследования 

ПК-2 готовностью применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического 

знания 

ПК-3 готовностью выделять теологическую проблематику в междисци-

плинарных исследованиях 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты 

 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

знать: 

 основные исторические факты, даты, события и имена церковных дея-

телей; 

 главные понятия дисциплины, выражающие конкретные представления 

об истории Русской Православной Церкви. 

 

уметь: 

 употреблять соответствующую терминологию в рамках обсуждения 

вопросов по истории Русской Православной Церкви; 

 выражать и обосновывать свою позицию по актуально-значимым про-

блемам дисциплины; 

 аргументировать точку зрения на тенденции развития Русской Право-

славной Церкви в современном мировом сообществе; 

 сравнивать различные суждения церковных и светских историков по 

конкретным дискуссионным проблемам; 

 понимать основной смысл спорных вопросов церковной истории и 

находить пути их разрешения. 

 

владеть: 

 представлениями о специфических особенностях положения Русской 

Православной Церкви в сравнении с другими конфессиональными 

направлениями; 

 навыками работы с научной литературой по истории Русской Право-

славной Церкви, сопоставительного анализа фактов и явлений церков-

ной истории на основе историко-документальных материалов; 

 представлениями о спектре исторических источников по тематическим 

разделам и приемах работы с ними; 

 способностями к аналитическому мышлению, расширению познава-

тельного пространства и оцениванию узловых проблем истории Рус-

ской Православной Церкви; 

 знаниями в области употребления конкретной церковной терминоло-

гии; 
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 способностями точнее понять и определить смысл и содержание цер-

ковных проблем в рамках конкретного исторического контекста эпохи. 

 

2. Цели и основные задачи СРС 

Цель организации и осуществления СРС по дисциплине «История Рус-

ской Православной Церкви» должна совпадать с целью обучения студента – 

подготовкой  бакалавра с высшим образованием. При организации СРС важ-

ным и необходимым условием становятся формирование умения самостоя-

тельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организа-

ции учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фунда-

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятель-

ности служителя церкви, опытом творческой, исследовательской деятельно-

сти. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоя-

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к ре-

шению проблем учебного и профессионального уровня. Задачами СРС явля-

ются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе са-

мостоятельных занятий на лекциях, на практических занятиях, при написа-

нии рефератов, для эффективной подготовки к зачету и итоговому экзамену.  

 

3. Виды самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе Пензенской духовной семинарии выделя-

ется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством пре-

подавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ преду-

сматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпред-

метных связей, перспективных знаний и др.):      

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «История Русской 

Православной Церкви» выполняется на учебных занятиях под непосред-

ственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по за-

данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  

 усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 подготовка к семинарам;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка сообщений;  

 выполнение домашних заданий в виде выполнения реферата и инди-

видуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплины и т.д.;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе обучающих 

и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 выполнение реферата в рамках дисциплины (руководство, консульти-

рование и выступление с ним перед аудиторией (в часы, предусмотренные 

учебным планом);   

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство и кон-

сультирование УИРС).  

4. Организация СРС 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов по дисци-

плине «История Русской Православной Церкви» зависит от структуры, ха-

рактера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, 

вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных ка-

честв студентов и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фикси-

рование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы). 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной самостоятельной работы 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки са-

моорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную рабо-

ту студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования (ГОС 

ВПО/ГОС) по дисциплине «История Русской Православной Церкви». 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком са-

мостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организаци-

онных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 

преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результа-

там в соответствии с графиком представления результатов,  видами и срока-

ми отчетности по самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласова-

нии с ним) и минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС 

ВПО/ГОС по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержа-

ния материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов са-

мостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложен-

ными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

 

5.Задания для самопроверки знаний студентов 

Тесты давно используются в учебном процессе и являются эффектив-

ным средством для самостоятельного  обучения. Тестирование позволяет пу-

тем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усво-

ить тот или иной материал. Предлагаются следующие тестовые задания, раз-

работанные в соответствии с программой дисциплины «История Русской 

Православной Церкви», что позволяет студенту подготовиться к зачету в 

форме самопроверки знаний. 

 

Тестовые задания  

III семестр  
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1. С именем какого апостола предание связывает посещение территории будущей 

Киевской Руси? 

А) Иоанна Богослова 

Б) Андрея Первозванного 

В) апостола Петра 

 

2. Событие называемое «Первое крещение Руси» связано с  деятельностью: 

А) священномученика Климента 

Б) святых братьев Кирилла и Мефодия 

В) русских князей Аскольда и Дира 

 

3.  Первым Киевским митрополитом был: 

     А) Михаил 

     Б) Леонтий 

     В) Илларион 

 

4.  Первым Киевским митрополитом из русских был: 

      А) Антоний 

      Б) Климент Смолятич 

      В) Илларион 

 

5. Первыми святыми канонизированными Русской Церковью стали: 

       А) Святая равноапостольная княгиня Ольга 

       Б) Святые страстотерпцы князья  Борис и Глеб 

       В) Святой равноапостольный князь Владимир 

 

6. Первым игуменом Киево-Печерского монастыря был: 

       А) Иларион 

       Б) Антоний 

       В) Феодосий 

 

7. Когда в истории Русской Церкви начался «Митрополичий» период?  

А. в 1237 г.  

Б. в 1448 г.   

В. в 1589 г.  

 

8. В XII веке Русской Церковью управлял 

       А) Патриарх 

       Б) Митрополит 

       В) Собор епископов 

 

9. Кормчая книга это 

       А) сборник житий Киево-Печерских подвижников 

       Б) сборник летописей 

       В) сборник церковных законов 

 

10. В XI веке не было: 

       А) Московской епархии 

       Б) Новгородской епархии 

       В) Ростовской епархии 

 

11. Святые страстотерпцы Борис и Глеб были 
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        А) внуками князя Владимира 

        Б) сыновьями князя Владимира 

        В) братьями князя Владимира 

 

12.Среди мучеников за веру в период татаро-монгольского ига прославился: 

      А) Преподобный Феодосий Печерский 

      Б)  Князь Михаил Черниговский 

      В)  Князь Александр Невский 

 

13. Кто по времени раньше занимал митрополичью кафедру: 

      А) Митрополит Петр 

      Б) Митрополит Алексий 

      В) Митрополит Иона 

 

14. Митрополит Петр известен тем, что: 

      А) при нем произошло разделение на Киевскую и Московскую митрополию. 

      Б) он просил стать своим приемником по кафедре прп. Сергия Радонежского 

      В) умер в Москве, закрепив за ней тем самым значение митрополичьего города. 

 

15. Московский митрополит несколько раз ездивший в Орду, исцеливший жену ха-

на, управлявший 20 лет государством в малолетство вел. кн.  Димитрия Донского. 

      А) Митрополит Алексий 

      Б) Митрополит Исидор 

      В) Митрополит Иона 

 

16. Первым Патриархом Московским и всея Руси стал 

     А) Иов 

     Б) Иона 

     В) Ермоген 

 

17. Когда была крещена Русь  

      А) в 889 году 

      Б) в 988 году  

      В) в 1054 году 

 

18. Где был крещен равноапостольный князь Владимир: 

      А) в Киеве 

      Б) в Херсонесе 

      В) в Константинополе 

 

19. Как вы помните, полчища Батыя за короткий срок - всего за несколько лет - по 

сути, смели с лица земли Киевскую Русь. Вопрос: А когда началось нашествие мон-

голо-татарских орд на Русь?  

А. в 1223 г.   

Б. в 1237 г.   

В. в 1242 г. 

 

20. Укажите хронологические рамки «Патриаршего» периода в истории Русской 

Православной Церкви?  

 

А. 1448-1589 гг.   

Б.  1589-1700 гг.   
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В. 1700-1917 гг. 

 

За IV семестр   

 
1. Стоглавый Собор состоялся в: 

а) 1457 г. 

б) 1551 г. 

в) 1503 г. 

г) 1649 г. 

 

2. Патриарх Никон стал основателем: 

а) Новоспасского монастыря 

б) Новоиерусалимского монастыря 

в) Псково-Печерского монастыря 

г) Соловецкого монастыря 

 

3. С именем какого царевича связывают т.н. «Угличское дело»? 

а) Василий 

б) Димитрий 

в) Глеб 

г) Михаил 

 

4. Вождем старообрядчества в XVII в. был: 

а) Геронтий 

б) Аввакум 

в) Никон 

г) Лазарь 

 

5. Воссоединение Киевской митрополии с Московским Патриархатом произо-

шло в: 

а) XV в. 

б) XVI в. 

в) XVII в. 

г) XVIII в.  
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6. Самая старая и крупная монастырская тюрьма, в которой узников заключа-

ли уже с XVI в., находилась в: 

 

а) Чудовом монастыре 

б) Соловецком монастыре 

в) Новоспасском монастыре 

 

7. Главная идея церковно-государственного идеала в XV в. носила название: 

а) «Православие. Самодержавие. Народность» 

б) «Москва – III Рим» 

в) «За веру, царя и отечество» 

 

8. Учреждение патриаршества на Руси произошло в: 

а) 1589 г. 

б) 1503 г. 

в) 1448 г. 

 

9. Первого патриарха звали: 

а) Иов 

б) Тихон  

в) Никон 

 

10. Написание «Сказания о Феодоровской иконе Божией матери» связано с: 

а) окончанием Смутного времени 

б) созывом Стоглавого Собора 

в) созданием Святейшего Синода 

г) секуляризацией церковных земель 

 

11. Синодальный период Русской Православной Церкви существовал в: 

а) 1589–1700 гг. 

б) 1917–1991 гг. 

в) 1323–1438 гг. 

г) 1700–1917 гг. 

 

12. Агиографическая литература – это: 
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а) светская 

б) житийная 

в) романтическая 

г) публицистическая 

 

13. Благодаря кому или чему Православие в Западной Руси смогло не только вы-

жить, но и организовать сопротивление унии, возродить полноценную духовную 

жизнь?  

А. православным братствам и казачеству  

Б. возрожденному православному епископату и монашеству  

В. поддержке Московского и Константинопольского патриархатов    

 

14. Старый патриарх Иосиф плохо вписывался в круг сподвижников нового царя. 

Это были в основном молодые деятели, жаждущие преобразований, причем, запад-

нического склада ума. Они смогли оттеснить патриарха и узурпировать власть в 

Русской Церкви. Вопрос: Как называлось это объединение сподвижников царя 

Алексия? 

А. «Кружок ревнителей благочестия»  

Б. «Избранная Рада»  

В. «Правдолюбцы» 

 

15. Последний год патриаршества Иоакима совпал с первым годом самостоятельно-

го царствования Петра I. Вопрос: Под каким именем вошел в историю преемник Ио-

акима, ставший последним русским патриархом перед началом более двухсотлетнего 

периода коллегиального управления Русской Церковью?  

А. Адриан  

Б. Игнатий  

В. Филипп  

 

16. Во время патриаршего служения святейшего Иоакима произошло несколько 

важных исторических событий, в т.ч. основание в Москве Богословского училища, 

ставшего позднее Академией, а также переход Киевской митрополии под омофор 

Московского патриарха. Вопрос: А в каком году Киев снова стал частью Русской 

Православной Церкви? 

А. в 1679 году   

Б. в 1686 году    

В. в 1699 году   

 

За V семестр  

 
1. В год смерти патриарха Адриана, вышел царский указ, открывший новый период 

отношений между Церковью и государством в России. В нем говорилось о назначе-
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нии Рязанского митрополита «экзархом блюстителем и администратором» патри-

аршего престола. Вопрос: Кто стал этим экзархом?  

 

А. Феофан Прокопович  

Б. Феодосий (Яновский)  

В. Стефан (Яворский)  

 

2. Синодальный период Русской Православной Церкви существовал в таких хроно-

логических рамках: 

 

А. с 1589 по 1700 гг. 

Б. с 1448 по 1589 гг. 

В. с 1700 по 1917 гг. 

 

3. Церковная реформа Петра I провозглашала: 

А. уничтожение института Церкви 

Б. возвышение церковной власти над светской 

В. приоритет светской власти над церковной 

 

4. Свт. Феофан Прокопович являлся автором работы: 

 

А. «Камень веры» 

Б. «Просветитель» 

В. «Духовный регламент» 

 

5. Последним Московским патриархом до начала «Синодального» периода истории 

РПЦ стал:  

 

А. Иов 

Б. Ермоген 

В. Адриан  

 

6. Особенно дружеские отношения у Петра I сложились с:  

 

 А. Архиепископом Иоанном Максимовичем 

 Б. Митрополитом Стефаном Яворским 

 В. Архиепископом Митрофаном Воронежским 
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7. В 1754 году Елизавета подписала указ, чтобы Синод представлял на должности ар-

хиереев и архимандритов не одних малороссиян, но и из природных великороссиян. 

Вопрос: А какие качества выделяли архиереев – выходцев из Малороссии? 
 

А. проявляли больше твердости и упрямства, меньше гибкости в отстаивании своих прав  

Б. плохо владели разговорным языком, что вызывало частый ропот русскоязычной паствы  

В. были более уживчивыми и покладистыми в отношениях с государственной властью 

 

8. В каком году скончалась императрица Елизавета Петровна? 

 

А. 1754 г. 

Б. 1761 г. 

В. 1769 г.  

 

9. 26 февраля 1764 года Екатерина II издала Указ о церковных владениях, которым 

была проведена последняя черта под многовековым спором о монастырских вотчи-

нах. Вопрос: О чем шла речь в указе?  

 

А. навечно закрепил за обителями земли, которые они имели на момент выхода Указа  

Б. 50 % земель государство отторгало в свою пользу, а другую половину навечно закреп-

ляло за монастырями  

В. окончательно упразднял церковное землевладение в России  

 

10. В XVIII веке православный русский народ, оставшийся на польских территори-

ях, терпел неслыханные страдания. Вопрос: О каких землях Речи Посполитой¸ с по-

давляющим большинством православных, идет речь?  

 

А. Белоруссия и Правобережная Украина 

Б. Западная Белоруссия и Восточная Пруссия 

В. Правобережная Украина и Прибалтика  

 

11. Как известно, в 1764 году Екатерина II инициировала процесс секуляризации 

церковных земель. Эта весть встревожила Тобольского митрополита Павла (Конюс-

кевича), который опасался, что предстоявшее ограбление Церкви приведет к закры-

тию монастырей. Святитель откровенно и резко изложил свое мнение в Синоде. Во-

прос: А кто еще из российских архиереев позволил себе открыто критиковать цер-

ковную политику Екатерины?  

 

А. митрополит Евгений (Болховитинов)   

Б. митрополит Арсений (Мацеевич)   

В. митрополит Платон (Левшин)  
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12. В каком году было создано Российское библейское общество?  

 

А. в 1801 г.  

Б. в 1813 г.  

В. в 1817 г.   

 

13. Во время правления какого императора государственная политика России выра-

жалась через формулу: «Православие, самодержавие, народность»?  

 

А. Александра I 

Б. Николая I  

В. Александра II 

 

14. Рубеж XVIII и XIX веков был эпохой пробуждения национального самосознания. 

В это время во всех духовных школах России история становится обязательным 

предметом для изучения. Тогда же появился и первый учебник - «Краткая Россий-

ская Церковная История». Вопрос: Кто был автором этого труда, а значит и первым 

историком Русской Церкви?  

 

А. митрополит Евгений (Болховитинов) 

Б. митрополит Платон (Левшин)  

В. митрополит Макарий (Булгаков) 

 

15. Кто вошел в историю Русской Православной Церкви как первый протоиерей-

целибат?  

 

А. Александр Доброклонский  

Б. Павел Мещерский  

В. Александр Горский 

 

16. Самый большой русский ученый в области истории древней Церкви. Занимая 

должность профессора Петербургской Духовной академии, он соединял в себе дар 

историка-аналитика и патролога с широким богословским кругозором. Главным его 

трудом стал — академический курс «Истории Древней Церкви». Вопрос: О ком здесь 

идет речь?  

 

А. Василий Васильевич Болотов  

Б. Алексей Петрович Лебедев  

В. Иван Егорович Троицкий  

 
17. В самом начале XIX столетия во многих Духовных школах России возникают пе-

чатные издания, в которых сосредотачивалась учёная и литературная деятельность 

преподавателей и студентов. Так в Киевской Академии возник известный журнал 
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«Труды Киевской Духовной Академии», а в Харьковской семинарии - журнал «Вера 

и разум». Вопрос: Как назывался журнал, который стал выходить в стенах СПб Ду-

ховной Академии? 

 

А. «Православный собеседник» 

Б. «Прибавления к творениям святых отцов» 

В. «Христианское чтение» 

 

18. Во второй половине XIX столетия происходит быстрый рост числа духовно-

учебных заведений. Так, к 1881 году в России насчитывалось 183 духовных училища, 

53 семинарии и 4 академии, в т.ч. Санкт-Петербургская, Московская, Киевская. Во-

прос: В каком городе находилась четвертая, неупомянутая здесь, духовная акаде-

мия?  

 

А. Минске  

Б. Казани  

В. Нижнем Новгороде  

 

19. В каком году был избран на патриаршество святитель Тихон (Беллавин)? 

 

А. в 1905 г. 

Б. в 1914 г. 

В. в 1917 г.  

 

За VI семестр (Новейший период; в работе…)  

 

Примерные темы для рефератов: 

 

1. Расселение славянских племен. Верования славян.  

2. Первые русские города – Киев и Новгород.  

3. Тмутараканская митрополия (конец IX в).  

4. Правление княгини Ольги, вдовы Игоря. Ее крещение в Константино-

поле.  

5. Деятельность равноап. кн. Ольги. Первые христианские храмы и мона-

стыри в Киеве. 

6.   Языческая реформа князя Владимира – создание пантеона богов во 

главе с Перуном.  

7. Первые мученики за веру на Руси – варяг Феодор и его сын Иоанн  
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8.   Легенда о выборе веры князем Владимиром. Взятие г. Корсунь, кре-

щение Владимира и его женитьба на Анне, сестре византийских импе-

раторов.  

9. Преображение князя Владимира. Обусловленность выбора христиан-

ства традиционными связями с Византией.  

10.   Крещение киевлян в Днепре. Поругание идолов. Значение принятия 

христианства Русью. 

11.   Деятельность первого киевского митрополита Михаила (988–992 гт.): 

учреждение епископских кафедр и открытие школ в городах 

12.   Св. Леонтий, епископ Ростовский, и крещение ростовчан.  

13.   Никита, епископ Новгородский, и крещение новгородцев.  

14. Христианская культура при Ярославе Мудром.  

15.   Иларион – первый русский по национальности митрополит.  

16.   «Слово о законе и благодати» как первый памятник русской церков-

ной литературы. 

17.    Основание первого русского монастыря, Киево-Печерского в XI в.   

18.   Прп. Феодосий Печерский – первый игумен монастыря и родоначаль-

ник русского монашества 

19.   Зодчество. Строительство храмов Св. Софии в Киеве (1037 г.) и Со-

фии в Новгороде (1045–1050 гг.), Золотых ворот в Киеве. 

20.   Возникновение державы Чингиз-хана (рубеж ХII–ХIII вв.), завоева-

тельные походы 

21.  Формирование огромного государства – Золотой Орды от Крыма до 

Восточной Сибири. 

22.   Мученики за веру: князь Михаил, боярин Федор и др. Привилегии 

церкви. Распространение веры среди монголов.  

23.   Александр Невский – защитник Отечества. Невская битва со шведами 

Ледовое побоище.  

24.   Возвышение Москвы при Иване Калите (прав. 1325–1340 гг.), «соби-

рание земель» вокруг Москвы.  

25.   Влияние монголо-татарского ига на Русские земли.  

26.   Святитель Алексий – умиротворитель страны.  

27.    Святой благоверный князь Димитрий Донской (1359–1389 гг.)   

28.   Куликовская битва 1380 г. – избавление от татарского ига.  

29.   Ранние попытки Рима создать унию и отказ Греческой церкви.  

http://referator.com.ua/free/referat/28549_bakteriologicheskoe_oruzhie_i_zaschita_ot_nego_sibirskaya_yazva
http://referator.com.ua/free/referat/215396_optimalnoe_rabochee_mesto_inzhenera_programmista
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30.   Ферраро-Флорентийская уния. Отступничество русского митрополита 

Исидора.   

31.   1453 г. – падение Византии под ударами турок-сельджуков. Послед-

ствия для России.  

32.   Концепция «Москва – третий Рим». 

33. 1448 г. – избрание митрополита Ионы на Соборе русских епископов; 

значение этого события. 

34. Разделение Русской церкви на две митрополии – Киевскую и Москов-

скую. 

35. Особенности положения Новгородского архиепископа. 

36.  Возрождение русского монашества в XIV столетии.  

37. Ересь стригольников в Новгороде и Пскове. 

38. Преподобный Сергий Радонежский – духовный лидер Руси. 

39. Значение Троице-Сергиева монастыря в истории и культуре России. 

40. Основание Валаамского монастыря. 

41. Св. Стефан Пермский – просветитель зырян.  

42. Притеснение православных от католиков на юго-западе Руси. 

43. 1503 г. – вопрос о секуляризации церковных земель на Соборе в 

Москве. 

44. Схария – основатель ереси жидовствующих в Новгороде. 

45. Первый полный перевод Библии на русский язык – «Геннадиевская» 

Библия. 

46. «Просветитель» Иосифа Волоцкого – первое фундаментальное проти-

воеретическое сочинение в России. 

47. Прп. Нил Сорский – первый русский исихаст 

48. Появление и оформление идеи «Москва – третий Рим». Ее духовный 

смысл и значение в государственном строительстве Российской держа-

вы. 

49. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на духовную и общественно-

политическую жизнь России в XVI-XVII вв. 

50. Объединение и централизация русских земель.  

51. Ослабление Орды: разделение ее на несколько ханств. 

52. Царевна София Палеолог. 

53. Значение духовности и культуры Афона для Средневековой Руси. 

54. Стоглав 1551 г. и развитие церковного права. 

http://referator.com.ua/free/referat/215406_zadachi_bzhd
http://referator.com.ua/free/referat/215406_zadachi_bzhd
http://referator.com.ua/free/referat/215491_navodneniya_konca_hh_v
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55. Венчание Ивана IV на царство: содержание и последствия. 

56. Св. Гурий и Герман Казанские и св. Варсонофий Тверской, их миссио-

нерские труды.  

57. Покорение Астрахани и ее христианизация. 

58. Опричнина. Политика Ивана Грозного в отношении Церкви. 

59. Подвиг святителя Филиппа (Колычева). 

60. Тяжелое положение Украинской Православной церкви под властью ка-

толической Польши. Люблинская уния 1569 г.  

61. Брестская уния 1596 г. 

62. Князь Острожский – защитник православия в Литве. 

63. Петр Могила и образование Киевской Духовной Академии. 

64. Переход Киевской митрополии под омофор Московского патриарха. 

65. Патриарх Иов. Значение установления Патриаршества. 

66. «Выкрикнутый царь» Василий Шуйский. 

67. Лжедимитрий I (Григорий Отрепьев) и польско-литовская интервенция 

68. Священномученик Гермоген. 

69. Патриарх Филарет – соправитель и отец царя. 

70. Деятельность патриарха Никона по исправлению богослужебных книг 

и обрядов. 

71. «Никониане» и старообрядцы – непримиримые противники. Основные 

расхождения. 

72. Св. Димитрий Ростовский – просветитель и борец с расколом. 

73. Значение раскола в истории Русской Церкви. 

74. Основание Славяно-греко-латинской академии. 

75. Отстаивание патриархом Адрианом традиционного уклада жизни во 

времена реформаторской деятельности Петра. 
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