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1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о станов-

лении и историческом развитии Русской Православной Церкви, а также практических на-
выков,  связанных  с  нахождением  приемлемых  решений  в  реальной  жизни  на  основе
осмысления исторического опыта.

В соответствии с данной целью, сквозными вопросами в рамках всего курса яв-
ляются:

1. рассмотрение характера церковно-государственных отношений; 
2. выяснение специфики организации и деятельности органов церковного управ-

ления;
3. раскрытие особенностей монастырской жизни и значения на разных этапах ис-

торического развития русского монашества;
4. освещение духовной роли святынь Церкви и специфики богослужебной прак-

тики в разное время;
5. характеристика образовательно-просветительской и миссионерской деятельно-

сти Русской Православной Церкви;
6. выявление особенностей духовно-нравственного состояния общества и опреде-

ление выдающихся святых и подвижников Русской Православной Церкви на разных эта-
пах ее истории;

7. анализ взаимоотношений с иными конфессиями и исповеданиями, а также дея-
тельность Русской Православной Церкви на международной арене.

Задачи изучения дисциплины:
 формирование целостного представления об основных этапах и закономерно-

стях истории Русской Православной Церкви;
 выработка  умения  выделять  и  анализировать  особенности  и  закономерности

церковно-государственных и церковно-общественных отношений;
 формирование навыков анализа исторических документов, изучения первичных

и вторичных источников, сопоставления различных церковно-исторических эпох;
 формирование активной и осознанной гражданской позиции, и сознания.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные этапы и закономерности церковно-государственных отношений и религиозно-
общественного развития;
-  основные  события,  важные  процессы  и  явления  в  истории  Русской  Православной
Церкви;
- деятельность выдающихся духовных лиц, оставивших заметный след в истории Церкви;
- содержание, смысл, социальную значимость и основные цели пастырской деятельности
в историческом контексте;
Уметь:
-  выявлять  религиозную  составляющую  культурного  разнообразия  общества,  основы-
ваясь на полученных знаниях; 
- учитывать выявленную религиозную составляющую культурного разнообразия обще-
ства в своей профессиональной деятельности;
- формулировать проблемы в церковно-исторических дисциплинах, выявлять причинно-
следственные  связи  между событиями и явлениями в  истории  Русской  Православной
Церкви, включая историю богословия;
- выявлять идейный и событийный контекст Церковной истории и богословской мысли, в
том числе русской; 
Владеть:
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- навыками самоорганизации и самообразования;
- навыками критической оценки исторической информации;
- базовыми представлениями о характере и типах исторических источников, сведениями
о наиболее важных источниках церковной истории и общем их содержании;
- навыком чтения научной исторической литературы и представлениями о наиболее важ-
ных трудах по истории Церкви;
- методами анализа обобщения исторической информации;
- исследовательскими технологиями; 
- способностью обращения к историческим примерам накопленного опыта церковного
управления.

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине в соответствии с установленными 

индикаторами компетенций
УК-5: 
Способен  выявлять  и
учитывать  религиоз-
ную  составляющую
культурного  разнооб-
разия  общества  в  ис-
торическом  развитии
и современном состо-
янии

УК-5.1:
Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разно-
образия общества, основываясь на полученных знаниях в области
всеобщей и Церковной истории, истории нехристианских религий
и новых религиозных движений, истории богословской и фило-
софской мысли. 
УК-5.2:
Умеет учитывать выявленную составляющую культурного разно-
образия общества в своей профессиональной деятельности.

ОПК-3:
Способен  применять
базовые знания теоло-
гических  дисциплин
исторического  харак-
тера  при  решении
теологических задач

ОПК-3.1:
Имеет базовые представления о характере и типах исторических
источников, сведения о наиболее важных источниках церковной
истории и общее их содержание 
ОПК-3.2:
Обладает  навыком  чтения  научной  исторической  литературы  и
имеет  представления  о  наиболее  важных  трудах  по  истории
Церкви 
ОПК-3.3:
Знает основные события и явления истории Церкви, истории Рус-
ской Церкви, истории Поместных Православных Церквей, исто-
рии западных исповеданий 
ОПК-3.4:
Умеет формулировать проблемы в церковно-исторических дисци-
плинах, выявлять причинно-следственные связи между события-
ми и явлениями в истории Церкви, включая историю богословия 
В отношении принципов и подходов истории Церкви как бого-
словской дисциплины
ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как богословской 
дисциплины (цели, принципы и подходы, место в богословии)

ОПК-7:
Способен  использо-
вать  знания  смежных
наук  при  решении
теологических задач

ОПК-7.5:
Умеет выявлять идейный и событийный контекст Церковной ис-
тории и богословской мысли, в том числе русской 
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3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина «История Русской Православной Церкви» входит в обязатель-

ную часть дисциплин ООП  и нацелена на подготовку будущих пастырей, ориентирую-
щихся в опыте исторического бытия Русской Православной Церкви в свете современных
исторических знаний.

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями, умения-
ми и навыками осмысления исторического опыта взаимодействия  субъектов  церковно-
государственных отношений, разбираться в церковно-общественных явлениях, уметь про-
водить исторический анализ религиозной и пастырской деятельности,  давать оценку ее
эффективности.

Дисциплины,  необходимые  для  освоения  курса:  «История  Отечества»,  «Общая
церковная история», «История древней Церкви».

4. Содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц. 

Вид работы
Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 396
Контактные часы (аудиторная работа) 282
Лекции 168
Занятия в практической форме 114
Самостоятельная работа обучающихся 57
Промежуточный контроль 5 диф. зачетов – 30

экзамен – 27

4.2. Структура и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Объем работы 
(в акад. ч.)

Формы текущего
контроля успевае-

мости

За
н

ят
ия

ле
к

ци
он

н
о

го
 т

ип
а

П
ра

к
т.

за
н

ят
и

я

С
ам

.
р

аб
от

а

В
се

го
ч

ас
ов

 п
о

те
м

е

Раздел 1. Представление о науке
истории  Русской  Православной
Церкви

3 2 2
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел 2. Предыстория русского
православия

3 4 4 8
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел 3. Русская митрополия 
Константинопольского патриар-
хата в домонгольский период 
(конец X–первая треть XIII вв.)

3 14 10 17 41

Опрос, реферат,
тестирование

Зачет 6

Раздел 4. Русская Церковь в ор-
дынское время и период станов-
ления  единого  централизован-
ного  государства  (вторая  треть

4 20 10 15 45 Опрос, реферат,
тестирование
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XIII–начало XVI вв.)
Зачет 6
Раздел 5. Русская Церковь в по-
стордынское время при послед-
них Рюриковичах (XVI век)

5 28 23 3 54
Опрос, реферат,

тестирование

Зачет 6

Раздел 6. Русская Церковь в 
годы Смуты и при первых царях
Романовых (XVII век)

6 24 15 3 42
Опрос, реферат,

тестирование

Зачет 6

Раздел 7. Представление о сино-
дальном периоде в истории Рус-
ской Церкви

7 1 1
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел 8. Русская Церковь при 
Петре I

7 5 4 2 11
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел 9. Православная Церковь
в  России  эпохи  «Дворцовых
переворотов» (XVIII в.)

7 10 10 4 24
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел 10. Православная 
Церковь в России XIX столетия

7 16 12 2 30
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел 11. Российская Право-
славная Церковь на рубеже 
XIX–XX столетий

7 6 4 2 12
Опрос, реферат,

тестирование

Зачет 6
Раздел 12. Православная 
Церковь России при переходе к 
новому общественному строю 
(1917–1918 гг.)

8 5 2 7

Опрос, реферат,
тестирование

Раздел 13. Православная 
Церковь в Советской России 
1918–1925 гг.

8 6 4 2 12
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел 14. Православная 
Церковь в СССР 1926–1941 гг.

8 6 2 2 10
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел  15.  Русская  Православ-
ная Церковь Заграницей (до се-
редины ХХ в.)

8 2 2 4
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел  16.  Русская  Православ-
ная  Церковь  в  годы  Великой
Отечественной войны

8 3 2 2 7
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел  17.  Русская  Православ-
ная Церковь в 1945–1953 гг.

8 3 2 5
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел  18.  Русская  Православ-
ная Церковь в 1953–1964 гг.

8 3 2 1 6
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел  19.  Русская  Православ-
ная Церковь в 1964–1982 гг.

8 4 2 1 7
Опрос, реферат,

тестирование
Раздел  20.  Русская  Православ-
ная Церковь в 1980-е гг. 8 2 2 4

Опрос, реферат,
тестирование

Раздел  21.  Русская  Православ-
ная Церковь Заграницей во вто-
рой половине ХХ века

8 2 2
Опрос, реферат,

тестирование

Раздел  22.  Русская  Православ- 8 2 2 1 5 Опрос, реферат,
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ная  Церковь  при  патриархе
Алексии II (1990–2008)

тестирование

Экзамен 27 
Всего по дисциплине 168 114 57 396

4.3. Развернутый тематический план курса

(курсивом отмечены семинарские/практические занятия, пунктирной линией отме-
чены темы, выносимые на самостоятельное изучение)

2 курс, 3 семестр

Раздел I. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАУКЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ

1.1.   История Русской Православной Церкви как наука   (лекционное занятие)
Понятие о науке Истории Русcкой Православной Церкви. Исторические источники.

Функции истории РПЦ. Выдающиеся представители церковно-исторической науки. Тру-
ды светских историков на церковно-исторические темы. Проблема периодизации истории
РПЦ.

Раздел II. ПРЕДЫСТОРИЯ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ
2.1. Появление христианства и первые очаги веры (лекционное занятие)
Заселение будущего пространства канонической территории РПЦ. Предание о про-

поведи св. ап. Андрея Первозванного в Скифии и первые христианские общины в Причер-
номорье. Епархии в Причерноморье (IV–IX вв.).

2.2.   От язычества к первому крещению   (лекционное занятие)
 Характеристика языческой религии древних славян. Известия об обращении сла-

вян в христианство и предполагаемое «первое крещение Руси» в IX веке. Отражение зна-
комства с христианской верой в первых договорах русских князей.

2.3. Просветительская деятельность св. равноап. Кирилла и Мефодия (практиче-
ское занятие)

Происхождение и жизнь св. равноап. Кирилла и Мефодия. Просвещение в землях
восточных славян и хазар. Крещение болгар. Просветительская миссия св. Константина
и Мефодия в Моравии и Паннонии. Последние труды братьев. Роль св. Климента Охрид-
ского. 

2.4. Св. княгиня Ольга и состояние христиан до 988 г. (лекционное занятие)
Происхождение св. Ольги. Ольга-язычница (по «Повести временных лет»). Поездка

в Царьград и крещение Ольги. Ольга-христианка. Положение христиан при князьях Свя-
тославе и Ярополке.

Раздел  III. РУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ  КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПА-
ТРИАРХАТА В ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (конец Х–первая треть XIII вв.)

3.1. Св. равноап. князь Владимир.     Крещение Руси   (практическое занятие)
Жизнь кн. Владимира (978–1015) до занятия Киева. Занятие Киевского престола.

Первая религиозная реформа. «Выбор вер». Крещение Владимира, киевлян и образование
Русской  Церкви.  Крещение  новгородцев.  Значение  принятия  христианства  и  государ-
ственных реформ. Церковное почитание.

3.2. Церковное законодательство Древней Руси (лекционное занятие)
Роль  и  место  в  церковном  праве  Руси  византийских  Номоканонов.  Церковный

устав св. князя Владимира. Церковный устав св. князя Яpослава Мудpого. Канонические
произведения второй половины XI века. Права и обязанности духовенства.

3.3. Церковь и государство после св. равноап. кн. Владимира. Распространение хри-
стианства в X  I  –X  I  I вв  . (лекционное занятие)
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Взаимоотношения государства и Церкви при св. кн. Владимире. Убийство св. кня-
зей Бориса и Глеба. Политическая борьба в 1015–1019 гг. Св. кн. Ярослав Мудрый. Его
заслуги в распространении христианской веры и просвещения на Руси. Распространение
веры в XI–ХII вв. Свт. Леонтий Ростовский. Миссионерский подвиг преп. Кукши Печер-
ского. 

3.4. Попытки римо-католичества утвердиться на Руси (практическое занятие)
Папские послания и миссии на Русь. Полемические сочинения против латинян. От-

ношение к инославным и иноверцам. Распространение католичества в Галицком княже-
стве. Ливонский крестовый поход. Орден меченосцев

3.5.  Высшая церковная власть на Руси. Особенности публично-правового статуса
(лекционное занятие)

Киевская митрополия в системе Константинопольского патриархата Византии. Ме-
сто Русской Церкви в системе государственного управления. Права и функции киевских
митрополитов ΧΙ–ΧΙΙ вв. Роль и влияние киевских митрополитов-греков на политическое
и социокультурное развитие Руси. Церковные Соборы как субъекты высшей церковной
власти.

3.6.  Высшая  церковная  власть  на  Руси.  Киевские  митрополиты конца    X  –первой  
трети X  I  II вв  . (лекционное занятие)

Административный статус  Русской митрополии и духовно-политическая  роль ее
Предстоятеля. Проблема личности первого митрополита Руси. Митрополиты Феопемпт и
Иоанн. Св. митрополит Иларион. Тенденция к независимости. Предстоятельство митропо-
литов  Ефрема,  Георгия,  Иоанна  II.  Русская  Церковь  в  конце  XI  в.  (при  митрополитах
Иоанне III и Николае). Киевские митрополиты первой половины XII в. (Никифор I, Ники-
та, Михаил). Второй митрополит из русских Климент Смолятич. Киевские митрополиты
второй половины XII в. (Константин I, Феодор, Иоанн IV, Константин II, Михаил II, Ни-
кифор  II).  Киевские  митрополиты  XIII в.  до  Батыева  нашествия  (Матфей,  Кирилл  I,
Иосиф).

3.7. Монастыри и монашество Древней Руси (практическое занятие)
Появление монашества на Руси. Княжеские обители первой половины XI в. Осно-

вание Киево-Печерского монастыря и его значение. Преп. Антоний и Феодосий Печер-
ские. Общежительный устав. Монастыри домонгольской Руси.

3.8. Епископат и епархиальное управление Русской Церкви в X–первой трети X  I  II  
вв. (лекционное занятие)

Архиереи и их полномочия. Епархиальное управление в XI–XIII вв. Архиерейские
чиновники. Источники содержания иерархии. Особенности епархиальной структуры кон-
ца Χ–ΧΙ вв. Формирование первых епархий. Возникновение новых епархий в XII–1-й пол.
XIII вв. Особый статус архиепископий. 

3.9. Приход и приходское духовенство в Древней Руси X–XIII вв. (лекционное за-
нятие)

Возникновение прихода. Поставление и обучение священнослужителей. Формиро-
вание духовенства. Причт при приходской церкви. Материальное обеспечение приходско-
го духовенства. Источники доходов и содержание причта. Церковные дани и пошлины.
Семья приходского священника. 

3.10. Духовное просвещение в домонгольский период Русской Церкви (практическое
занятие)

Характеристика просвещения и образованности на Руси. Известия о первых учи-
лищах. Первые библиотеки. Переводные книги и произведения. Переводные оригинальные
сочинения русских митрополитов из греков. Оригинальные писатели. Жанры древнерус-
ской литературы.

3.11. Богослужение в Русской Церкви домонгольской эпохи (лекционное занятие)
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Новые русские праздники. Богослужебные книги и церковное пение. Богослужеб-
ная  специфика  Студийского  устава.  Особенности  при  совершении  таинств  и  обрядов.
Спор о постах в среду и пяток в северо-восточной и южной Руси.

3.12. Храмы, иконы и мощи Русской Церкви домонгольского периода (лекционное
занятие)

Первые храмы и их общественное значение. Устройство храмов. Иконопись. Свя-
тые иконы. Мощи святых и другие святыни.

3.13. Религиозно-нравственная жизнь Древней Руси (практическое занятие)
Влияние христианства на нравственность русского народа. Борьба с пережитка-

ми язычества иерархов и пастырей Церкви. Причины сохранения остатков язычества.
Примеры благочестия. Святые князья Борис и Глеб.

3.14.  Христианство в Курском крае и Посемье в домонгольское время. (самостоя-
тельная работа)

Города Курск, Рыльск и Путивль в летописях и других произведениях литературы.
Связи с Киевом. Домонашеская жизнь преподобного Феодосия Печерского в Курске.

2 курс, 4 семестр

Раздел  IV. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ОРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ И ПЕРИОД СТА-
НОВЛЕНИЯ ЕДИНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА  (вторая треть
XIII–начало XVI вв.)

4.1.  Церковно-ордынские отношения и высшее церковное управление XIII–XV вв.
(лекционное занятие)

Нашествие Батыя (1237–40). Бедствия народа и Церкви. Установление господства
монголов.  Отношение  монголов  к  христианству.  Причины  веротерпимости  ордынцев.
Роль и деятельность митрополита как предстоятеля Русской Церкви. Церковные соборы.
Взаимоотношения Русской Церкви со светской властью. 

4.2.  Епископат и епархиальное управление   в ордынское время (XIII–XV вв.)     (лек-
ционное занятие)

Формирование  новых  епархиальных  центров  Руси.  Особенности  епархиального
управления. Архиепископы и епископы. 

4.3.  Церковно-государственные отношения и первосвятительское служение рус-
ских митрополитов в середине   XIII  –первой половине   XIV   вв  . (практическое занятие)

Последствия Батыева нашествия. Церковно-политическая ориентация митропо-
лита Кирилла. Труды митрополита Кирилла по восстановлению порядка в делах церков-
ного управления. Владимирский собор 1274 г. Митрополит св. Максим (1283–1305). Пере-
несение центра церковного управления во Владимир.  Митрополит св.  Петр (1308–26).
Русская Церковь при митрополите Феогносте.

4.4. Приход и   приходское духовенство   в   XIII  –  XV   вв.   (лекционное занятие)
Приход в XIII–XV вв. Поставление и обучение священнослужителей. Причт при-

ходской церкви. Материальное обеспечение приходского духовенства. Церковные дани и
пошлины. Семья приходского священника.

4.5.  Противостояние католической экспансии на западных рубежах Руси в    XIII  
веке (практическое занятие)

Распространение Православия среди финно-угорских народностей северо-запада
Руси. Борьба св. Александра Невского с Литвой. Внешняя политика св. Александра Нев-
ского: отношения с Востоком и Западом. Св. блгв. кн. Довмонт-Тимофей Псковской – за-
щитник  западных  рубежей  Русского  государства.  Православие  и  католичество  в  Га-
лицко-Волынском княжестве.  Положение  Галицко-Волынского княжества  после  наше-
ствия Батыя. Эволюция отношений кн. Даниила Галицкого с Римом и Литвой.

4.6.  Религиозно-политические отношения в Великом княжестве Литовском и Рус-
ском   XIII  –середине   XIV   вв  . (лекционное занятие)
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Возникновение Литовского государства. Церковно-политические процессы  XIII в.
Деятельность князя Гедимина (1316–41). Положение православия.

4.7. Церковно-политическая деятельность и первосвятительские труды митрополи-
та Алексия (лекционное занятие)

Личность  св.  Алексия.  Духовное  становление  будущего  митрополита.  Борьба за
единство митрополии Церковно-государственная деятельность. Проблема выбора преем-
ника. Наследие и итоги управления митрополией.

4.8.  Монастыри и монашество    XIII  –  XIV   вв.     Преподобный Сергий и его духовная  
школа (практическое занятие)

Основание и устройство Троице-Сергиева монастыря. Его значение. Появление но-
вых обителей. Роль св. Алексия в распространении общежития. Состояние монастыр-
ской жизни. Причины «монастырского движения». Преп. Сергий Радонежский. Школа
преп. Сергия. Сподвижники и ученики преп. Сергия. Их монастыри. Значение монасты-
рей. Монастырские вотчины

4.9.  Куликовская битва и ц  ерковно-политическая смута 1380-х гг  .  (лекционное за-
нятие)

Начало  смуты.  Митяй-Михаил.  Поставление  митрополита  Пимена.  Митрополит
Киприан. Причина его конфликта с князем Димитрием Донским. Возведение на митропо-
лию Дионисия. Суд над Пименом. Окончание Смуты. 

4.10. Первосвятительские труды митрополита Киприана (практическое занятие)
Окончательное утверждение на кафедре Киприана и его труды по укреплению

единства Церкви. Борьба с ересью стригольников. Дело о новгородском Церковном суде.
Просветительские труды свт. Киприана. Устранение беспорядков в богослужении.

4.11. Судьбы православия в Галиции и на Волыни в   XIV   в  . (лекционное занятие)
Раздел  княжества  между  Литвой  и  Польшей.  Последствия  этого  раздела  для

Церкви. Галицкая митрополия и борьба за единство Церкви в 1303–40 гг. Церковно-поли-
тические процессы в в Ю.-З. Руси в 1340–70 гг. Галицкая митрополия в последней трети
XIV в. 

4.12. Литовско-русские ц  ерковно-государственные отношения в середине   XIV  –пер  -  
вой трети   XV   вв  . (практическое занятие)

Церковно-политические процессы при Ольгерде (1345–77) и его брате Кейстуте.
Положение православия при Ягайло и после него (к. XIV–1-я треть XV вв.). Митрополит
св. Фотий. Пребывание в Киеве и Москве. Восстановление имущества митрополичьего
дома. Поставление Григория Цамблака – особого митрополита для Литвы (1415–19/20).
Участие в Констанцском соборе. Кончина митрополита Григория. Соединение всей мит-
рополии под управлением св. Фотия. Значен. деятельности митрополита Фотия. Митро-
полит Герасим (1433–35)

4.13.  Митрополит  Исидор  и  попытка  утверждения  Флорентийской унии (лекци-
онное занятие)

Церковно-политические процессы отношения Византии и Рима в первой трети XV
в. Личность митрополита Исидора (1436–41) и его планы. Участие Исидора в Ферраро-
Флорентийском соборе 1438–45. Измена Православию. Осуждение Собором русских епи-
скопов (1441). Бегство Исидора и его судьба.

4.14.  Установление автокефалии Русской Церкви. Митрополит Иона (лекционное
занятие)

Церковно-политическая обстановка в русской митрополии в середине  XV в. При-
чины разрыва с Константинополем (1441–48). Междоусобная война 1441–47 гг. и постав-
ление митрополита св. Ионы (1448). Митр. Иона, его жизнь и первое 10-летие святитель-
ства. Падение Константинополя.

4.15. Разделение Русской Церкви на две митрополии (практическое занятие)
Предпосылки к разделению Русской митрополии. Соперничество между Русью и

Литвой. Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, митрополита Киевского
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Григория Болгарина. Борьба св. Ионы и др. русских иерархов против Григория. Собор в
Москве (1459). Окончательное разделение митрополии.

4.16. Русская Церковь во второй половине   XV   в.: церковно-государственные отно  -  
шения (лекционное занятие)

Митрополит Геронтий (1473–89). Столкновения с Иваном  III. Покаяние великого
князя.  Покорение  Новгорода  (1478).  Поставление  московского  кандидата  на  Новго-
родскую кафедру.  «Стояние  на  Угре» (1480).  Роль  иерархии в  противодействии Орде.
Управление митрополией в конце  XV в. Поставление митрополита Феодосия (1461–64).
Деятельность по укреплению Церкви. Отношения с Новгородом. Духовный облик митро-
полита. Митрополит Филипп I (1464–73). Нестроения в Новгороде и Пскове. Битва на Ше-
лони (1471) и увеличение зависимости Новгорода от Москвы в церковных делах. Кон-
фликт с Константинополем. Начало строительства нового Успенского собора (1472). Брак
великого князя Ивана III с Софьей Палеолог и его политические последствия. Папский ле-
гат кардинал Антоний в Москве. Реакция митрополита. 

4.17. Ересь жидовствуюших и борьба с ней (практическое занятие)
Появление ереси в Новгороде (1470–90). Схария. Генезис ереси. Суть лжеучения.

Распространение ереси в Москве. Открытие тайного движения (1487). Первое осужде-
ние еретиков (1488). Митрополит Зосима (1490–94/95) – приверженец жидовствующих.
Использование еретиками эсхатологических настроений. Удаление Зосимы с кафедры.
Покровители еретиков. Дьяк Ф. Курицын. Ересь в доме великого князя. Борьба с еретика-
ми  (свт.  Геннадия  Новгородского  и  преп.  Иосифа  Волоцкого).  Геннадиевская  Библия.
«Просветитель». Собор 1504 г. Осуждение жидовства. Уроки из ереси

4.18. Православие в Литве после разделения митрополии (1459–1506) (лекционное
занятие)

Положение Киевской митрополии по отделении её от Московской при Казимире
IV. Состояние православия при Александре Ягеллончике (1492–1506). Обобщающая ха-
рактеристика высшей церковной власти и епархиального управления. 

4.19. Монастыри и монашество     XV   в  . (практическое занятие)
Особенности развития Троице-Сергиева монастыря Выдающиесяся монастыри в

XV в. Ктиторство и патронаж. Хозяйственная деятельность. Взаимоотношения прави-
тельства и монастырей. Организация архитектурно-пространственной композиции. 

4.20. Богослужебная культура   Русской Церкви второй половины   XIII  –  XV   вв  . (лек-
ционное занятие)

Состояние богослужения после нашествия Батыя и заботы пастырей Церкви о его
упорядочении. Новые праздники. 

4.21. Духовное просвещение   и литература   второй половины XIII–XV вв.   (практиче-
ское занятие)

Состояние грамотности в обществе и у духовенства. Переводная письменность.
Афон. Распространение апокрифов. Оригинальная письменность. Поучения и послания.
Агиографическая литература. Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хо-
ждения».

4.22. Миссионерство   X  III  –XV вв  . (лекционное занятие)
Распространение христианской веры среди татар. Распространение христианства на

Севере. Просвещение народов Пермского края.
4.23. Духовно-нравственная жизнь общества. Святые князья (лекционное занятие)
Религиозно-нравственное  состояние  общества.  Нравственное  состояние  духовен-

ства и паствы. Русские князья XIII–XIV вв. – мученики за православную веру. Примеры
высокой нравственности и благочестия.

4.24. Духовные святыни и церковная культура ордынской эпохи (лекционное заня-
тие)
Святыни  русского  православия.  Духовный  подъем  во  второй  половине  XIV  в.

Церковная культура. Иконопись.
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4.25. Курский край в ордынское и постордынское время (вторая треть   XIII  –начало  
XVI   вв.) (самостоятельная работа)  

Нашествие монголов и Курский край. Обретение иконы Знамение Божией Матери
Курской-Коренной.  Проблема  определения  епархиальной  принадлежности  земли  Кур-
ской. 

3 курс, 5 семестр

Раздел  V.  РУССКАЯ  ЦЕРКОВЬ  В  ПОСТОРДЫНСКОЕ  ВРЕМЯ ПРИ  ПО-
СЛЕДНИХ РЮРИКОВИЧАХ (XVI в.) 

5.1. Идейная борьба в Русской Церкви первой четверти   XVI   в. Иосифляне и нестя  -  
жатели (лекционное занятие)

Спор «иосифлян» и «нестяжателей». Взгляды на основные церковно-общественные
проблемы духовных наследников преп. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского: старец Фи-
лофей, епископ Вассиан (Топорков), Вассиан (Патрикеев),  Артемий Троицкий, Исаакий
(Белобаев), Порфирий Малый и др. Спор о монастырских имениях на Соборе 1503 г. От-
ношение к «жидовствующим». 

5.2. Эволюция церковно-государственных отношений в первой половине    XIX   века  
(практическое занятие)

Первосвятительское  служение  митрополита  Симона.  Актуальные  проблемы
Церкви на соборах начала XVI века. Русская Церковь и государство в предстоятельство
митрополита Варлаама (1511–21). Митрополиты Даниил (1522–39) и Иоасаф (1539–42).
Положение  дел  в  государстве  и  обществе.  Борьба  боярских  партий.  Духовный  облик
митрополита Иоасафа.

5.3 Формирование теории «Москва –     3-й Рим» и ее идеологическая роль в осмысле  -  
нии места Русской Церкви и России в мире (лекционное занятие)

Рост политического и церковного самосознания народа. Роль Церкви и духовенства
в этом процессе. «Приданое» Софьи Палеолог. Разв-е идеи в конце  XV в. Венчание Ди-
митрия на царство (1498). Эсхатологические ожидания и идеи митрополита Зосимы. Раз-
витие концепции при Василии III. Старец Филофей. Развитие теории в исторической пер-
спективе.

5.4. Русская Церковь в середине   XVI   века.   Первосвятительское служение свт. Ма  -  
кария (1542–63) (лекционное занятие)

Постриг. Жизнь в Пафнутьево-Боровском и Лужецком монастырях. Архиепископ
Новгородский. Макарий и его литературно-просветительская деятельность. Поставление
на митрополичью кафедру. Венчание на царство Ивана IV (1547). Макарьевские Соборы
по канонизации святых 1547 и 1549 гг. Кончина и почитание свт. Макария.

5.5. Стоглавый собор. Его роль и значение в судьбах православия (лекционное за-
нятие)

Стоглавый Собор. Роль св. Макария в подготовке и проведении Собора. Постанов-
ления Собора. Итоги и оценка собора историками.

5.6. Преподобный Максим Грек:  жизнь  и  деятельность в  контексте церковно-
государственных отношений (практическое занятие)

Происхождение и образование преп. Максима. Переводческая и просветительская
деятельность в Москве. Судебный процесс над М. Греком. Сочинения.

5.7. Церковно-государственная борьба с вольнодумством в середине   XVI   века   (лек-
ционное занятие)

Ересь Матвея Башкина. Собор на еретиков 1553 г. Феодосий Косой. Основные по-
ложения лжеучения.

5.8. Церковный собор 1554 г.: дело игумена Артемия Троицкого и «иконописный во-
прос» дьяка И.М. Висковатого (практическое занятие)
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Личность старца Артемия. Его жизненный путь до начала 1550-х гг. Участие в
процессе над М. Башкиным. Суд над старцем Артемием 1554 г. Феодорит Кольский – не-
винная жертва собора 1554 г. Осуждение Артемия. Гонения на его учеников. Жизнь и де-
ятельность старца в Литве. Государственная деятельность И.М. Висковатого в 1540-
е–начала 50-х гг. Вопрос о каноничности новых иконописных изображений и позиция И.М.
Висковатого. Соборные решения 1554 г. по «иконописному вопросу». Судьба И.М. Виско-
ватого.

5.9.  Церковно-государственные отношения в период первосвятительского служе-
ния митрополитов Афанасия и сщмч. Филиппа (лекционное занятие)

Митрополит Афанасий: духовное служение и отношения с государственной вла-
стью на первосвятительской кафедре. Митрополит Филипп (1566–68): личность, жизнен-
ный путь, отношение к опричнине.

5.10.  Церковно-государственные отношения    в период митрополичьего служения  
Кирилла III, Антония и Дионисия     (1568–86)   (практическое занятие)

Московские  митрополиты  Кирилл  III (1568–72),  Антоний  (1572–81),  Дионисий
(1581–86) и их отношения с государством. Особенности первосвятительского служения.

5.11. Учреждение русского патриаршества (лекционное занятие)
Предпосылки к учреждению патриаршества на Руси. Посольство на Русь патриарха

Антиохийского Иоакима. Посольство на Русь Константинопольского патриарха Иеремии.
Роль светской власти. Константинопольские соборы 1590 и 1593 гг. Иерархический строй
Русской Церкви. Положение и права русского патриарха, его церковное управление.

5.12. Первосвятительское служение патриарха Иова и церковно-государственные
отношения в конце   XVI   в  .   (практическое занятие)

Борис Годунов и его влияние на церковную жизнь. Церковно-государственные от-
ношения (1589–98) при царе Федоре Иоанновиче и патриархе Иове. Смерть царевича Ди-
митрия. Церковно-государственные отношения при царе Борисе Годунове в конце XVI в.

5.13. Епископат и епархиальное управление   XVI   века   (лекционное занятие)
Полномочия епископов. Структура епархиального управления. Новые епархии.
5.14.  Приход и приходское управление в постордынское время (лекционное заня-

тие)
Приходское духовенство и архиереи. Поставление пастырей и церковное управле-

ние. Приходское духовенство и государственная власть. Приходское духовенство и прихо-
жане. Причт приходской церкви. Материальное обеспечение приходского духовенства. 

5.15. Монастыри и монашество   XVI   в.   (лекционное занятие)
Крупные монастыри XVI в. преп. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Эволюция во-

проса о церковном землевладении. Интересы светской власти.
5.16. Богослужебная культура Русской Церкви в   XVI   в.   (лекционное занятие)
Произволы в богослужебных чинах. Исправление книг М. Греком. Изменения в бо-

гослужении по решениям Стоглавого собора. Установление новых праздников и введение
новых служб.

5.17.  Духовное просвещение и книгопечатание в Московском государстве (практи-
ческое занятие)

Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, протопоп Сильвестр и др. Начало книгопеча-
тания на Руси. Жизнь и труды И. Федорова и его учеников.

5.18. Христианская жизнь и церковное искусство   XVI   в.   (лекционное занятие)
Социально-духовные характеристики эпохи. Влияние иностранцев на жизнь рус-

ских людей. Святители Митрофан и Димитрий. Попечение пастырей о бедных. Угрозы
православию. Святые и подвижники. Развитие церковного искусства.

5.19. Миссионерская деятельность   XVI   в. Труды казанских святителей   (практиче-
ское занятие)
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Общая характеристика миссионерской работы в  XVI в. Казанский поход 1552 г.
Собор  1555 г.  Организация  миссионерского  дела. Деятельность свт.  Гурия  (1555–63).
Труды свт. Германа Казанского (1564–67).

5.20.  Западнорусская митрополия    XVI   в.:  положение православия и особенности  
церковного управления (лекционное занятие)

Состояние православия при Александре Ягеллончике (1492–1506) и Сигизмунде  I
(1506–48). Состояние Церкви при Сигизмунде II Августе (1548–72). Высшая церковная и
епархиальная власть в Западнорусской митрополии в XVI в. Кризис епархиального управ-
ления в середине–второй половине XVI в. 

5.21.  Духовное просвещение и книгопечатание в Западнорусских землях (лекци-
онное занятие)

Духовное просвещение и книгопечатание. Жизнь и труды И. Федорова и П. Мст-
славца. Острожская Библия как памятник книгопечатание. Роль Острожской академии в
духовном просвещении.

5.22. Распространение в Литовской Руси инославия и сопротивление ему (практи-
ческое занятие)

Распространение в Польше и Литве протестантизма. Появление и деятельность
иезуитов. Виленская иезуитская академия. Развитие иезуитами мысли об унии с Римской
церковью. Усилие католического влияния на высшие классы при Стефане Батории и Си-
гизмунде  III.  Кризис  Западнорусской  православной митрополии.  Борцы за  православие.
Братства, их религиозно-просветительская деятельность.

5.23. Брестская уния и ее последствия (лекционное занятие)
Приезд патриарха Иеремии. Подготовка унии. Отношение православных к замыш-

ляемой унии. Брестская уния. Ее последствия для населения и Церкви.
5.24. Духовная жизнь на Курской земле в   XVI   в  . (самостоятельная работа)
Распространение известий о Курской чудотворной иконе Знамение. Возрождение

духовной жизни. Внимание царя Феодора Иоанновича к Курской иконе. Основание Ко-
ренной пустыни. 

3 курс, 6 семестр

Раздел VI. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ СМУТЫ И ПРИ ПЕРВЫХ ЦАРЯХ
РОМАНОВЫХ (XVII в.)

6.1.  Высшая  церковная  власть  и  духовно-политическое  противостояние  в  годы
Смуты (лекционное занятие)

Причины Смуты. Деятельность патриарха Иова (1589–1605). Возведение самозван-
цем на патриарший престол Игнатия (1605–1606). Духовный и патриотический подвиг па-
триарха Гермогена (1606–12).

6.2.  Первосвятительское  служение  патриарха  Филарета  и  церковно-государ-
ственные отношения (практическое занятие)

Патриарх Филарет (1619–33). Жизнь до патриаршества. Фактическое управле-
ние страной при Михаиле Романове.  Восстановление церковной жизни. Дело Дионисия
Троицкого.

6.3. Западнорусская митрополия   в первой трети   XVII   века. Противостояние униат  -  
ству (лекционное занятие)

Навязывание униатства в начале XVII в. Усилия иезуитов и польского правитель-
ства распространить унию. Орден базилиан. Противодействие унии со стороны православ-
ных. Братские школы и монастыри в борьбе с унией. Восстановление правос. иерархии па-
триархом Феофаном. Митрополит Иов Борецкий.

6.4.  Первосвятительское  служение  патриарха  Иоасафа    I   и  церковно-государ  -  
ственные отношения (практическое занятие)
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Происхождение и жизнь до патриаршества. Первосвятительское служение. Раз-
витие книгоиздания. Усилия по исправлению поведения духовенства. Отношение к ино-
славию. Контакты с православным Востоком.

6.5.  Западнорусская  митрополия в 1630-е гг.  Труды митрополита Петра Могилы
(лекционное занятие)

Митрополит Исаия Копинский. Религиозная политика короля Владислава IV. Мит-
рополит Петр Могила (1633–47). Преобразование киевской школы. Ученые труды Петра
Могилы и его коллегии. Положение православия в белорусских землях.

6.6. Первосвятительское служение патриарха Иосифа и церковно-государствен-
ные отношения (практическое занятие)

Происхождение  и  жизнь  до  патриаршества.  Отношение  патриарха  Иосифа  к
иноземцам. Движение за обновление церковно-общественной жизни. Кружок ревнителей
благочестия. Борьба против многогласия. расцвет книгопечатания.

6.7.  Первосвятительское служение патриарха Никона и церковно-государственные
отношения (лекционное занятие)

Жизнь до патриаршества. Специфика патриаршего служения. Активное строитель-
ство. Размолвка с царём. Опала и извержение из священства. Кончина.

6.8. Роль Церкви в воссоединении Украины с Россией (лекционное занятие)
Положение  казачества  и  его  борьба  против  поляков.  Религиозно-политическая

борьба в 1649 –51 гг. Роль Церкви в процессе воссоединения Украины и России. Подчине-
ние Киевской митрополии Московскому патриарху.

6.9. Богослужение     XVII   века  . Реформы патриарха Никона и их последствия   (лекци-
онное занятие)

Особенности русского богослужения до никоновских реформ. Изменения в обря-
дах середины XVII века. Разница в богослужении в Московской и Западнорусской митро-
полиях. 

6.10.  Возникновение  р  аскола  в  Русской  Церкви  и  борьба  со  старообрядчеством  
(лекционное занятие)

Формирование  и  деятельность  антиниконовской  оппозиции. Протопоп  Аввакум.
«Соловецкое сидение». Противостояние староверов церковной реформе.

6.11. Большой Московский собор 1666–1667 гг. (практическое занятие)
Причины созыва. Первый этап собора и его итоги. Второй этап собора и его ито-

ги. Низложение Никона. Отношение к староверию. Заботы о благочинии.
6.12. Первосвятительское служение патриарха Иоасафа    II   и Питирима. Церковно-  

государственные отношения (лекционное занятие)
Происхождение патриарха Иоасафа II. Его заботы о проведении решений Большого

Московского  собора.  Взаимодействие  с  государственной  властью.  Патриарх  Питирим
(1672–73) и его недолгое служение.

6.13.  Первосвятительское  служение  патриарха  Иоакима  и  церковно-государ-
ственные отношения (практическое занятие)

Жизнь будущего патриарха в миру. Принятие монашества и духовный путь. Под-
держка государственного курса патриархом Иоакимом (1674–90).

6.14.  Первосвятительское служение патриарха Адриана и церковно-государствен-
ные отношения в конце   XVII в  . (лекционное занятие)

Происхождение  патриарха  Адриана.  Отношение  к  петровским  нововведениям.
Кончина патриарха. Окончание патриаршего периода.

6.15.  Религиозно-политическая борьба в западнорусских землях второй половины
XVII   в  . (практическое занятие)

Борьба с нестроениями в Киевской митрополии. Религиозно-политические итоги
Андруссовского  перемирия  и  «Вечного  мира»  с  Польшей. Успехи  унии  в  Польско-
Литовском государстве и начало унии в Галиции.

6.16. Епископат и епархиальное управление     XVII   в  . (лекционное занятие)
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Особенности положения русских епископов в XVII в. Образование новых кафедр и
специфика епархиального управления. 

6.17. Приход и приходское духовенство   XVII   в  . (лекционное занятие)
Приходское духовенство и архиереи. Поставление и церковное управление. При-

ходское духовенство и государственная власть. Приходское духовенство и прихожане. Ре-
формы XVII в. Пастырское служение: идеал и практика

6.18. Духовное просвещение и книгоиздание в   XVII   в.   (практическое занятие)
Состояние просвещения до середины  XVII века. Приглашение в Москву киевских

ученых. Деятельность Ртищевского братства. Епифаний Славинецкий и Симеон Полоц-
кий. Сильвестр Медведев и инок Евфимий. Братья Лихуды и их деятельность. Славяно-
греко-латинская академия.

6.19. Монастыри и монашество в   XVII   в.   (лекционное занятие)
Роль монастырей в  духовном и политическом развитии страны.  Монастыри как

культурные и образовательные центры. Образ жизни и подвиги монашества.
6.20. Религиозно-нравственная жизнь общества   XVII   в  . (лекционное занятие)
«Бунташный век» и Церковь. Отношение к восстаниям и социальным протестам.

Особое попечение пастырей о бедных.  Осуждение увлечения иноземными обычаями и
традициями. Святые и подвижники.

6.21. Царь Петр. Его воспитание и отношение к религии (лекционное занятие)
Формирование личности будущего императора. Жизнь Петра в конце  XVII века.

Отношение Петра I к православию и иерархам. 
6.22. Церковно-общественная жизнь Курского края в   XVII   в  . (самостоятельная ра-

бота)
Спасение Курска в 1612 г. по молитве к чудотворной иконе Знамение. Основание в

Курске Рождество-Богородицкого (Знаменского) монастыря по обету. Учреждение Белго-
родской епархии. Архипастырское управление. Известия о Рыльском Св.-Николаевском
монастыре. Курский Св.-Троицкий девичий монастырь и другие обители Посемья в XVII
веке. Глинская пустынь.

4 курс, 7 семестр

Раздел VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИНОДАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В ИСТОРИИ
РУССКОЙ ЦЕРКВИ

7.1. Общая характеристика синодальной эпохи (лекционное занятие)
Периодизация синодальной эпохи. Отрицательные и положительные стороны Си-

нодального периода. Источники и труды историков, писавших на церковно-исторические
темы. 

Раздел VIII. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ПЕТРЕ I
8.1. Церковно-государственные отношения в   период местоблюстительства Стефана  

Яворского (лекционное занятие)
Смерть патриарха Адриана и выбор местоблюстителя. Митрополит Стефан Явор-

ский – местоблюститель патриаршего престола. Эволюция отношений с Петром. Обще-
ственно-церковные процессы на рубеже веков. Ересь Тверитинова. Дело царевича Алек-
сея 1717–18. Епископ Феофан Прокопович – архитектор Синодальной системы.

8.2. Церковные преобразования 1721–22 гг. Учреждение Святейшего Синода (лек-
ционное занятие)

Подготовка церковной реформы и издание Духовного Регламента.  Место и роль
Св. Синода в системе органов государственной власти. Органы церковного управления и
духовно контроля. Содержание Духовного Регламента и Прибавления к нему. Итоги ре-
формы.

8.3. Монастыри и монашество при Петре (практическое занятие)
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Взгляд Петра на монахов.  Использование монастырей под государственные ну-
жды. Подвижничество иеросхимонаха Иисуса.

8.4. Духовное просвещение при Петре (лекционное занятие)
Петровские  преобразования  в  духовном образовании.  Формирование  семинарий,

специфика обучения и воспитания в них. Система наказания. Содержание духовных школ.
Свт. Димитрий Ростовский.

8.5. Миссионерство в эпоху Петра   I   (практическое занятие)
Проповедь  в  Казанской  епархии  и  Нижнем  Поволжье.  Миссионерская  деятель-

ность в  Сибири  в  первой  четверти  XVIII века.  Христианизация  Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Деятельность Филофея (Лещинского). Труды Иоанна (Максимовича).
Иван Козыревский. Проповедь среди староверов. 

РАЗДЕЛ  IX. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ ЭПОХИ «ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» (XVIII в.)

9.1. Церковно-государственные отношения   в 1725–1741 гг  . (лекционное занятие)
Личность  императрицы.  Церковно-государственные отношения  при  Екатерине  I.

Русская Церковь при Петр II и Анне Иоанновне. Религиозная политика. 
9.2. Церковно-государственные отношения   в 1741–1762 гг  . (лекционное занятие)
Приход к власти Елизаветы Петровны. Социодуховная и культурная политика им-

ператрицы.  Особенности  религиозной  политики  и  отношений  с  государством.  Русская
Церковь при Петре III.

9.3. Церковно-государственные отношения   во второй половине XVIII в  . (практиче-
ское занятие)

Личность Екатерины II. Приход к власти и характеристика ее религиозности. Се-
куляризация как главная черта религиозной политики. Духовная оппозиция церковным ре-
формам.  Обер-прокуроры и  церковно-государственные  отношения.  Религиозно-конфес-
сиональная политика. Отношение к иноверию. Церковь в конце XVIII в.

9.4. Епископат и епархиальное управление XVIII в. (лекционное занятие)
Епископы как церковные администраторы: правовые особенности статуса. Выдаю-

щиеся архипастыри XVIII века в России и Курском крае. Организация местного надзора за
духовенством. Динамика числа епархий и особенности церковно-территориального деле-
ния России в XVIII веке

9.5. Архипастырские труды и монашеские подвиги святителя Тихона Задонского
(практическое занятие)

Жизнь до епископства. Епископ Хутынский (1761–63). Свт. Тихон как епископ Во-
ронежский и Елецкий (1763–67) – богослов, религиозный просветитель. Оставление ка-
федры и пребывание на покое. Кончина, почитание и канонизация. Литературное твор-
чество.

9.6. Митрополит Платон (Левшин): духовное служение и творческое наследие (лек-
ционное занятие)

Становление личности Платона. Митрополит Платон на московской кафедре. Твор-
ческое наследие.

9.7. Монастыри и монашество послепетровской России (лекционное занятие)
Отношение государства к монашеству при преемниках Петра I (1725–62). Реформы

в управлении монастырскими имениями. Секуляризация (1762–88) и ее итоги. Типы мона-
стырей  и  внутренний  строй  монашеской  жизни.  Старчество.  Саровская  пустынь.  Са-
ровские старцы XVIII в. – уроженцы Курского края. Авель Прорицатель и его отношения
с государственной властью.

9.8.   Подвижники  иноческого  благочестия  (2-я  четверть–2-я  половина    XVIII   в.)  
(практическое занятие)
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Монашество  в  эпоху  «Дворцовых  переворотов».  Секуляризация.  Саровская  пу-
стынь. Преп. Серафим Саровский. Великим поборник аскетического возрождения мит-
рополит Новгородский и Петербургский Гавриил (Петров). Иеромонах Феодор (Ушаков).

9.9. Приходское управление и священство XVIII в. Особые категории духовенства
(лекционное занятие)

Структура и функции органов приходского управления в XVIII веке. Особенности
процедуры назначения на место. Проблема «разборов» духовенства и практика ее реше-
ния. Проблема бедности и бесправия сельского духовенства. Особые категории духовен-
ства.

9.10. Развитие духовного образования.   Религиозное просвещение   в   XVIII   в  . (лекци-
онное занятие)

История  духовых  академий.  Елизаветинская  Библия.  Духовно-просветительская
политика. Вытеснение влияния латинизированной школы во второй половине XVIII в. 

9.11.  Взаимоотношения Церкви со старообрядцами и борьба с сектами в XVIII в.
(лекционное занятие)

Усиление борьбы с расколом при Петре I. Самосожжения раскольников. Обраще-
ние старообрядцев. Образование Единоверческой Церкви. Борьба с сектантством.

9.12. Миссионерская работа в 1725–1800 гг. (практическое занятие)
Роль  государства  в  реализации  миссионерства.  Деятельность  миссионеров  в

Нижнем Поволжье, Сибири и на Камчатке.
9.13. Религиозно-нравственная жизнь и церковная культура (лекционное занятие)
Религиозно-нравственное состояние народа. Подвижники веры. Церковная жизнь.

Церк. праздники, службы и акафисты. Судьбы старых кладбищ.
9.14. Положение русского православия в   XVIII   веке в   Польше   (лекционное занятие)

Гонения на православие в первой половине  XVIII в. Борьба за православие в середине
XVIII в. Великий страдалец и защитник веры архиепископ Георгий (Конисский). Разделы
Польши и судьбы православия в второй половине XVIII в.

9.15. Православие в   XVIII   веке   в Грузии   (практическое занятие)
Разделы Польши. Западная Грузия в период турецкой экспансии и в правление Со-

ломона I. Георгиевский трактат. Отношения с Россией. Присоединение Грузии.
9.16. Духовная жизнь в Курском крае в   XVIII   веке   (самостоятельная работа)
Митрополиты и епископы Белгородско-Обоянские и их архипастырская деятель-

ность.  Святительские  труды  и  чудеса  Иоасафа  Белгородского.  Курский  период  жизни
преп. Серафима Саровского. Духовное образование в епархии.

РАЗДЕЛ X. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ XIX СТОЛЕТИЯ
10.1. Церковно-государственные отношения   в 1801–1825 гг  . (лекционное занятие)
Личность Александра I. Увлечение общества западным мистицизмом. Обер-проку-

рор Голицын. Война 1812 г. Осквернение православных святынь инославными. Библей-
ское общество и «Сугубое министерство» – проводники масонства. Начало борьбы с ми-
стицизмом (преос. Иннокентий (Смирнов), архим. Фотий). Закрытие Библейского обще-
ства. Упразднение «Сугубого министерства». 

10.2. Церковно-государственные отношения   в 1825–1855 гг  . (лекционное занятие)
Охранительный  режим  императора.  Запрет  перевода  Св.  Писания,  ужесточение

цензуры. Усиление обер-прокурорского надзора. Обер-прокурор Н.А. Протасов. Патрио-
тическое  и  самоотверженное  служение  православного  духовенства  в  Крымской  войне
(1853–56).

10.3.  Церковно-государственные отношения   в 1855–1881 гг  . (практическое заня-
тие)

Царь-реформатор.  Попытки  и  проекты  модернизация  церковного  управления.
«Московский собор» 1856 г. Развитие духовного просвещения. Жесткий курс обер-проку-
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рора гр. Д.А. Толстого. Русско-Турецкая война (1877–78) и отношение к ней Церкви. Тра-
гическая кончина императора.

10.4. Церковно-государственные отношения   в 1881–1894 гг  . (лекционное занятие)
Александр III – царь-самодержец и миротворец. Обер-прокурор К.П. Победоносцов

– архитектор охранительного курса царя, противник Соборов. Новые явления церковной
жизни.

10.5. Епископат и епархиальное управление в XIX в. (лекционное занятие)
Организация епархиального управления. Роль и место духовных консисторий. По-

ложительная динамика роста епархий. Особенности церковно-территориального деления
России. Выдающиеся архипастыри. 

10.6. Выдающиеся московские святители XIX в.: Филарет (Дроздов) и Иннокентий
(Вениаминов) (практическое занятие)

Святитель Филарет. Биография. Церковно-административная деятельность. Ин-
нокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский (1868–79).

10.7. Приходское управление и духовное сословие в XIX веке (лекционное занятие)
Основные правовые документы, регулирующие приходскую жизнь. Положение ду-

ховного сословия.  Материальное  обеспечение  и  содержание  духовенства.  Выдающиеся
священнослужители.

10.8. Монастыри и монашество в XIX веке (лекционное занятие)
Перемена государственного отношения к монашеству. Обращение к старцам импе-

раторских особ. Восстановление упраздненных в XVIII в. обителей и основание новых мо-
настырей. Улучшение материального положения монастырей и их благотворительность.
Умножение и расцвет женских обителей. 

10.9. Преподобный Серафим     Саровский и другие в  ыдающиеся   подвижники иноче  -  
ского благочестия (лекционное занятие)

Саровская пустынь и преп. Серафим. Его связи с Курском. Киево-Печерский иерос-
химонах Парфений (1790–1855). Старец Иларион (Фокин) (1774–1853) и блаж. Георгий
Машурин. Старцы Валаамского Преображенского монастыря: о. Назарий, о. Леонид (На-
голкин), схимонах Феоктист. Настоятель монастыря игумен Дамаскин (Кононов).

10.10. Оптина пустынь и ее подвижники (практическое занятие)
История возникновения. Возрождение её митрополитом Московским Платоном

(Левшиным). Строитель Моисей (Путилов) (1782–1862). Основатель старчества Леонид
(Наголкин) (1768–1841). Старец Макарий (Иванов) (1788–1860). Св. Амвросий (Гренков)
(1812–1891). Продолжатели монашеского делания.

10.11. Архипастыри, ставшие подвижниками монашеского благочестия (практиче-
ское занятие)

Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров) (1779–1857), покровитель мона-
шества.  Епископ  Харьковский  и  Ахтырский  (1835–40)  Мелетий  (Леонтович).  Епископ
Пензенский и Саратовский (1819–25) Амвросий (Орнатский). Архиепископ Воронежский
и Борисоглебский (1826–46) Антоний (Смирницкий).

10.12. Среднее и низшее духовное образование в XIX веке (лекционное занятие)
Выработка проекта реформы духовного образования 1808–14 гг. Реализация рефор-

мы 1808–14 гг. Уставы 1814 г. Протасовские коррективы. Реформирование духовной шко-
лы при Александре II. Новые уставы духовно-учебных заведений. Уставы 1884 г.

10.13. Высшее духовное образование в XIX веке и перевод Библии на русский язык
(лекционное занятие)

Выработка проекта  реформы духовного образования 1808–14 гг.  Реализация  об-
разовательной реформы 1808–14 гг. при Александре  I. Уставы 1814 г. Жизнь духовных
академий при Николае  I.  Реформирование  духовной школы при Александре  II.  Новые
уставы духовно-учебных заведений. Уставы 1884 г. Библейское общество. Перевод Биб-
лии на русский язык 1815–25 гг. под руководством свт. Филарета. Протоиерей Герасим
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Павский и архимандрит Макарий (Глухарев) – неофициальные переводчики Библии в эпо-
ху Николая I. Издание Св. Писания на русском языке в царствование Александра II.

10.14. Выдающиеся святители – учители христианской жизни XIX в.:  Игнатий
(Брянчанинов) и Феофан (Говоров), затворник Вышенский (практическое занятие)

Жизненный путь свт. Игнатия (Брянчанинова). Труды свт. Игнатия. Святитель
Феофан Затворник: этапы духовного пути. Сочинения Феофана Затворника.

10.15. Церковные ученые и проповедники XIX в. (лекционное занятие)
Экзегетические и исагогические труды проф. архим.  Феофана (Бухарева).  Вклад

богословов и догматистов в церковные науки (архим. Антоний (Амфитеатров), митропо-
литы  Макарий  (Булгаков),  Филарет  (Черниговский),  архим.  Сильвестр  (Малеванский),
проф.  А.Л.  Катанский).  Замечательные проповедники (архиепископы:  Иннокентий (Бо-
рисов), Димитрий (Муретов); прот. Иродион (Путятин)). Выдающиеся церковные истори-
ки (митрополит Евгений (Болховитинов), архиепископ Филарет (Гумилевский), митропо-
лит  Макарий  (Булгаков),  П.В.  Знаменский,  А.П.  Доброклонский,  А.В.  Карташев,  Н.Д.
Тальберг, И.К. Смолич. Е.Е. Голубинский, еп. Порфирий (Успенский), проф. И.Е. Троиц-
кий, проф. А.П. Лебедев, проф. В.В. Болотов и др.).

10.16. Взаимоотношения со старообрядцами и борьба с сектами в XIX веке (лекци-
онное занятие)

Эволюция распространения сект. Новые секты во второй половине XIX–начале XX
вв.  Штундо-баптисты,  пашковцы  и  др.  Старообрядцы.  Распространение  единоверия.
Присоединения к православию.

10.17. Миссионерство среди язычников и иноверцев (практическое занятие)
Правительственные мероприятия по организации христианских миссий. Миссио-

нерство в Поволжье, Сибири, в Америке, Китае.
10.18.  Религиозно-нравственное  состояние  общества  и  религиозно-философская

мысль в XIX веке (лекционное занятие)
Увлечения мистицизмом и западными оккультными практиками. Теория официаль-

ной народности. Увлечение идеями современных мыслителей и писателей. Идеи В.С. Со-
ловьева,  Л.Н. Толстого и др. Канонизации и установление празднования новых святых
икон.

10.19. Православие на Кавказе и Западе России (лекционное занятие)
Жизнь и труды митрополита Варлаама (Эристави). Введение Грузинской Церкви в

состав Русской Православной на правах экзархата. Архиепископ Феофилакт (Русанов) и
его труды. Архипастырская деятельность Иосифа (Семашко) в первой трети XIX в. Подго-
товка и организация воссоединения униатов и православных. Полоцкий собор (1839). Ар-
хипастырские труды Иосифа (Семашко) после Полоцкого собора. Воссоединение поль-
ских униатов. Епископ Маркелл (Поппель). Укрепление православия в Прибалтике.

10.20. Русская Церковь и Православный Восток (практическое занятие)
Посещение Святой Земли. Деятельность Императорского Православного. Пале-

стинского общества. Содействие паломничеству. Научная деятельность ИППО. Святая
Гора Афон. Труды отцов Виссариона и Варсонофия в Свято-Андреевском скиту.

10.21. Духовная жизнь Курской епархии в   XIX   веке   (самостоятельная работа)
Архипастырское управление Курским краем. Перенесение в Курск кафедры епар-

хиального архиерея. Возведение Знаменского собора. Перевод в Курск из Белгорода ду-
ховной семинарии.

РАЗДЕЛ  XI.  РОССИЙСКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ  НА  РУБЕЖЕ
XIX–XX СТОЛЕТИЙ

11.1. Церковно-государственные отношения   в царствование императора Николая   II  
(лекционное занятие)

Общественное движение за возрождение Соборности и восстановление патриарше-
ства в начале ХХ века. Первый этап предсоборного движения (1905–07). Создание в 1905
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г. особого Совещания при Комитете Министров. Второй этап движения за Собор и Патри-
аршество (1912–14). Предсоборное Совещание и его деятельность.  Г.Е. Распутин и его
влияние.

11.2. Духовная школа и церковная наука на рубеже   XIX  –ХХ   веков   (практическое за-
нятие)

Состояние духовных школ. Реформирование церковного образования в начале ХХ
века. Видные ученые РПЦ.

11.3. Имяславческая смута (лекционное занятие)
Имяславские споры. Учение имяславцев в 1913 г. Опровержение имяславия в 1913

г. Развитие имяславия после 1913 г. Церковная оценка имяславских споров
11.4.  Внутреннее и внешнее миссионерство   в  конце    XIX  –начале ХХ вв  .  (лекци-

онное занятие)
Миссионерская  проповедь на российском Д. Востоке.  Миссионерство в Японии.

Миссионерская деятельность в Корее.
11.5.  Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь на рубеже

XIX  –ХХ   веков   (лекционное занятие)
Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь на рубеже веков.

Социальное служение. Умножение числа канонизаций. Прославление преп. Серафима Са-
ровского. Уровень церковной культуры. 

11.6.  Духовная жизнь в Курской епархии в конце    XIX  –начале ХХ вв  . (самостоя-
тельная работа)

Архипастырские труды епархиальных и викарных архиереев.  Посещение Курска
св. прав. Иоанном Кронштадтским 1893 г. Попытка взрыва Курской чудотворной иконы
Знамение. Пребывание на Курской земле Николая II и членов его семьи. Посещение Кур-
ска и Белгорода вел. кн. Елисаветой Феодоровной. Торжества прославления преп. Серафи-
ма Саровского и свт. Иоасафа Белгородского. Крестные ходы в Курской епархии. Духов-
ное образование. Секты и старообрядчество в Курской епархии.

 
4 курс, 8 семестр

Раздел  XII. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ РОССИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НО-
ВОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ СТРОЮ (1917–1918 гг.)

12.1. Трансформация церковно-государственных отношений при Временном прави-
тельстве (лекционное занятие)

Последствия Февральской революции. Реакция Св. Синода на неё. Роспуск Св. Си-
нода и формирование обновленного. Деятельность Синода при Временном правительстве.
III-й этап борьбы за созыв Собора (1917). Избрание патриарха как завершение Синодаль-
ной эпохи.

12.2. Поместный собор 1917–1918 гг.  : избрание патриарха Тихона и основные по  -  
становления (практическое занятие)

Состояние духовенства в 1917 г.  1-я сессия Поместного собора (15 авг.–9 дек.
1917 г.). 2-я сессия: 20 янв. (2 фев.)–7 (20) апр. 1918. 3-я сессия 2 июля–20 сент. 1918. Ре-
зультаты и итоги заседаний.

12.3.  Общая  характеристика  советской  эпохи  в  истории  Русской  Православной
Церкви. Источники и литература. Проблема периодизации (лекционное занятие)

Советский период истории РПЦ (1917–91 гг.). Источники. Выдающиеся представи-
тели церковно-исторической науки из духовенства. Труды светских историков, писавших
на церковно-исторические темы. Проблема периодизации Советского периода.

12.4. Церковь и первые большевистские гонения (1917–18 гг.) (лекционное занятие)
Состояние РПЦ до начала Гражданской войны (1917–18 гг.). Первые жертвы. Нача-

ло Гражданской войны. Церковные дела в национальных окраинах. Репрессии в адрес ду-
ховенства и красный террор.
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РАЗДЕЛ XIII. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 1918–
1925 гг.

13.1.  Государственно-церковные отношения   в годы Гражданской войны (1918–20)  
(лекционное занятие)

Позиция патриарха Тихона осенью 1918 г. Организация и проведение кампании по
вскрытию  мощей.  Патриотическое  и  белое  движение.  Организация  новых  местных
церковных  учреждений.  Послания  патриарха  Тихона  в  1919  г.  Законодательные  акты
большевиков 1920 г. Послание патриарха Тихона от 28 августа (10 сентября) 1920 г.

13.2. Государственно-церковные отношения   в 1921–1922 гг. Кампания по изъятию  
церковных ценностей (практическое занятие)

Голод 1921 г. и изъятие церковных ценностей. Реализация декрета об изъятии
церковных ценностей. Судебный процесс в Москве от 13(26) апреля 1922 г. и патриарх
Тихон.

13.3.  Формирование обновленчества  и гонения на православие в 1922 г.  (лекци-
онное занятие)

Дореволюционные корни обновленчества и активизация церковных модернистов в
1917 г. Зарождение обновленческого раскола и характеристика жизни его лидеров до 1922
г.  Жизнеописание  А.  Введенского.  Жизнеописание  В.  Красницкого.  Жизнеописание  А.
Грановского. Попытки отстранения патриарха Тихона и противостояние им в первой по-
ловине 1922 г. Московский процесс и гибель митрополита Вениамина. Изоляция митропо-
лита Агафангела. Частичное признание обновленческого ВЦУ православными иерархами.
I Съезд «Живой церкви» и его решения. Организационное размежевание и оформление 3-
х основных обновленческих групп. Характер антирелигиозной политики Советского госу-
дарства в конце 1922 г.

13.4.  Государственно-церковные отношения и высшая церковная власть    в 1923 г  .
(лекционное занятие)

Обновленческий «2-й Поместный собор православной российской церкви»: реше-
ния и итоги. Программы обновленческих организаций. Особенности антирелигиозной по-
литики Советской власти в первой половине 1923 г. Заявление патриарха Тихона о лояль-
ности Советской власти. Реакция на него и освобождение патриарха. Послание патр. Ти-
хона по выходе из под ареста от 1.07.1923 г. и роль в его работе архиеп. Илариона (Троиц-
кого). Взгляд архиепископа Феодора (Поздеевского) на проблему взаимоотношения Со-
ветского государства и Церкви. Попытки религиозного выживания обновленцев и поиски
новых стратегий подрыва позиций патриаршей Церкви со стороны ГПУ во второй полови-
не 1923 г.

13.5.  Государственно-церковные отношения и высшая церковная власть    в 1924–  
1925 гг. (практическое занятие)

Жизнь митрополита Петра до 1923 г.  Организация давления на РПЦ в начале
1924 г. Побуждение патриарха к переговорам с обновленцами. Международный аспект
давления на патриарха Тихона. Переговоры «живоцерковников» с патриархом. Их итоги
и последствия. Кончина патриарха Тихона и оформление местоблюстительства в РПЦ.
Характеристика последнего послания патриарха Тихона. Местоблюститель митропо-
лит Петр и его противостояние обновленчеству. 

13.6. Курская епархия в 1917–1925 гг. (самостоятельная работа)
Революционные  процессы  и  их  влияние  на  изменение  духовной  жизни.  Гра-

жданская  война  в  Курском  крае.  Похищение  чудотворной  иконы  Знамение  Курской-
Коренной. Обретение похищенного образа и скорый его вывоз из-за наступления Красной
Армии. Ликвидация монастырей. Утрата церковного имущества и святынь. 

РАЗДЕЛ XIV. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СССР 1926–1941 гг.
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14.1.  Государственно-церковные отношения в 1926–1927 гг. Декларация митропо-
лита Сергия (лекционное занятие)

Сведения о его жизни и трудах митрополита Сергия до 1925 г. Митрополит Сергий
и григориане. Проблемы выработки проекта декларации митрополита Сергия. Декларация
митрополита Сергия 1927 г.

14.2. Противостояние митрополита Сергия и церковной оппозиции (1927–1929 гг.)
(лекционное занятие)

Возникновение церковной оппозиции. Распространение иосифлянства и борьба с
ним. Поражение иосифлянства. Жизнеописание митрополита Кирилла (Смирнова). Пись-
ма владыки. Последние годы и мученическая кончина. Судьба митрополита Иосифа.

14.3. Постановление «О религиозных объединениях» и гонения на Церковь в   1929–  
1930 гг. (практическое занятие)

Судьба Илариона (Троицкого). Постановление о религиозных объединениях: нор-
мативная роль документа и особенности законодательства. Характеристика репрессий
1929–30 гг. 

14.4.  Государственно-церковные отношения в 1931–41 гг. Масштабные репрессии
(лекционное занятие)

Гонения на Церковь в первой половине 1930-х гг. Государство и Церковь в 1936–38
гг. Гонения на обновленчество в 1930-е гг. Церковь в 1939–41 гг. Религиозные организа-
ции и Советское государство накануне Великой Отечественной войны.

14.5. Курская епархия в 1926–1941 гг. (самостоятельная работа)
Гонения на духовенство. Обновленческие общины. Репрессии в отношении архипа-

стырей. Служение сщмч. архиепископов Дамиана и Онуфрия. Закрытие храмов. Устрой-
ство Антирелигиозного музея в Курске.

РАЗДЕЛ  XV.  РУССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ  ЗАГРАНИЦЕЙ  (ДО
СЕРЕДИНЫ ХХ в.)

15.1. Русская Православная Церковь Заграницей:  формирование и деятельность
(до 1925 г.) (практическое занятие)

Влияние  Гражданской  войны  на  церковную  организацию.  Эмиграция  и  начало
институционализации Зарубежной Церкви. Собор 1921 г в г. Сремски Карловцы. Русская
Православная Зарубежная Церковь в 1922–25 гг.

15.2. Русская Православная Церковь Заграницей: отношение к Русской Православ-
ной Церкви в СССР во второй четверти ХХ века (лекционное занятие)

РПЦЗ в 1925–27 гг. Церковная жизнь в эмиграции после 1927 г. Архипастырское
служение  Первоиерархов  митрополитов  Антония  (Храповицкого)  и  Анастасия  (Гриба-
новского).

РАЗДЕЛ XVI. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

16.1.  Церковное противодействие врагу и религиозно-политические отношения в
1941–1943 гг. (лекционное занятие)

Начало войны и позиция РПЦ. Смена курса государственной религиозной полити-
ки и эвакуация церковных учреждений. Патриотическая деятельность РПЦ в 1942–43 гг.
Религиозная  политика  немецко-фашистских  захватчиков  на  оккупированной  советской
территории. Религиозная политика Советского государства в 1942–43 гг.

16.2.  Государственно-церковные  отношения  и  религиозная  жизнь  в  1943–45  гг.
(практическое занятие)

Изменение отношения государства к РПЦ. Встреча И.В. Сталина с митрополи-
тами. 4 сентября 1943 г. Архиерейский собор РПЦ 1943 г.  Избрание патриарха Сергия.
Местоблюстительство митрополита Алексия. Жизнь верующих РПЦ на территории,
контролируемой немцами в 1943–45 гг. Отношение государства к инославию и сектам.
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16.3.  Внутренняя  и  внешняя  деятельность  Русской  Православной  Церкви  на
завершающем этапе войны. Поместный собор 1945 г. (лекционное занятие)

Архиерейский собор 1944 г. Работа Поместного собора. Принятие Положения об
управлении Русской Православной Церковью. Избрание Патриарха.  Краткая  биография
патриарха Алексия I до избрания. Упорядочение церковной жизни и выстраивание отно-
шений с христианским миром. Итоги государственно-церковного взаимодействия к концу
1945 г.

16.4. Курская епархия в годы Великой Отечественной войны (самостоятельная ра-
бота)

Открытие храмов и монастырей на оккупированной территории.  Патриотическая
деятельность духовенства Курской епархии. 

РАЗДЕЛ XVII. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1945–1953 гг.
17.1.  Внутренняя  жизнь  Церкви  в  первые  послевоенные  годы  (1945–49)

(лекционное занятие)
«Церковное  возрождение».  Помощь  государства. Ликвидация  обновленчества.

Ослабление поддержки РПЦ со стороны государства.
17.2. Ликвидация  униатских  церквей  в  СССР  и  воссоединение  с  православием

(практическое занятие)
Положение  греко-католической  Церкви  на  Украине  к  1946  г. Движение

воссоединения униатов с православием Г. Костельника. Львовский собор 1946 г.  и его
последствия.

17.3. Русская Православная Церковь на международной арене и развитие братских
отношений с Поместными Православных Церквей в 1945–53 гг. (лекционное занятие)

Паломничество  Патриарха  на  Святую  землю.  Московское  Совещание  глав  и
представителей поместных православных Церквей 1948 г. Участие РПЦ в миротворческих
организациях и форумах.

РАЗДЕЛ XVIII. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1953–1964 гг.
18.1.  Государственно-церковные  отношения  в  1953–64  гг.  и  высшая  церковная

власть (лекционное занятие)
Государство и Церковь в первые годы после смерти И.В. Сталина. Начало борьбы

Советского  государства  «с  религиозными  пережитками».  Реформа  приходского
управления 1961 г. Архиерейский собор 1961 г. Усиление антицерковной политики после
XXII съезда КПСС.

18.2. Внутренняя жизнь Русской Православной Церкви в 1953–64 гг. (практическое
занятие)

Положение РПЦ после смерти Сталина (1954–58). Хрущевские гонения. Положе-
ние РПЦ в первой половине 1960-х гг. 

18.3.  Русская  Православная  Церковь    на  международной  арене  в  1953–64  гг  .
(лекционное занятие)

Активизация  международной  деятельности  РПЦ. Международная  деятельность
Церкви в первой половине 1960-х гг. Всеправославные совещания. Второй Ватиканский
собор Католической церкви (1962–65) и отношение к нему РПЦ. 

18.4.  Курская  епархия  во  времена  правления  Н.С.  Хрущева (самостоятельная
работа)

Архипастырское управление епархией. Открытие в бывшем Знаменском соборе г.
Курска кинотеатра. Блокирование доступа паломников на территорию бывшей Коренной
пустыни. Очередная волна закрытия храмов и переоборудование их под разные цели.

РАЗДЕЛ XIX. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1964–1982 гг.
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19.1.  Русская Православная Церковь    во второй половине 1960-х гг.:    отношения с  
государством, внутренняя и внешняя деятельность (лекционное занятие)

Государственно-церковные отношения. Внутренняя жизнь РПЦ. Контакты РПЦ с
христианским миром. Смерть патриарха Алексия I.

19.2.  Поместный собор 1971 г. Избрание патриарха Пимена (практическое заня-
тие)

Организация Поместного собора. Архиерейское совещание 26 мая 1971 г. Помест-
ный собор 1971 г.  Избрание патриарха Пимена.  Деяния Поместного собора 30 мая–2
июня 1971 г. Избрание Патриарха Завершение работы Собора.

19.3.  Русская Православная Церковь в 1970-е гг.: отношения с государством, вну-
тренняя и внешняя деятельность (лекционное занятие)

Биография патриарха Пимена. Государственно-церковные отношения в 1970-е гг. и
протесты против бесправного положения Церкви. Положение Церкви в 1970-гг. Характе-
ристика ее внутреннего состояния.  Деятельность  о.  Димитрия Дудко. Контакты РПЦ с
православными и инославными Церквями.

19.4. Курская епархия в период правления Л.И. Брежнева (самостоятельная работа)
Архипастырское служение управляющих Курской епархией. Воспоминания об эпо-

хе курского архиепископа Хризостома (Мартишкина). Контроль за церковной жизнью го-
сударственных структур.

РАЗДЕЛ XX. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1980-е гг.
20.1. Состояние Русской Православной Церкви в 1980-е гг. (лекционное занятие)
Эволюция государственно-церковных отношений в 1880-е гг.  Внутренняя жизнь

РПЦ. Священник Александр Мень.
20.2. Празднование 1000-летие крещения Руси и Поместный собор 1988 г. (практи-

ческое занятие)
Юбилейные торжества. Поместный Собор 1988 г. Итоги и решения.
20.3.  Русская Православная Церковь в условиях кризиса  Советского государства

(1990–91 гг.) (лекционное занятие)
Осложнение  обстановки  в  церк.  жизни  на  Украине.  Архиерейский  Собор  30–

31.01.1990 г.  Кончина  Патриарха  Пимена.  Подготовка  и  открытие  Поместного  Собора
РПЦ 1990 г. Жизнь и деятельность Патриарха Алексия II (Ридигера) до интронизации. Ре-
шения Поместного Собора 8.06.1990 г. Первые решения в деятельности патриарха. Ар-
хиерейский Собор 25–27 октября 1990 г. Церковь в условиях распада СССР.

РАЗДЕЛ  XXI.  РУССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ  ЦЕРКОВЬ  ЗАГРАНИЦЕЙ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

22.1. Русская Православная Церковь Заграницей: жизнь и деятельность в 1946–2000
гг. (лекционное занятие)

РПЦЗ  под  управлением  Первоиерарха  Анастасия  (Грибановского).  Переезд  Ар-
хиерейского Синода в США.»Завещание митрополита Анастасия». Деятельность Первоие-
рарха РПЦЗ Филарета (Вознесенского). Его отношение к СССР. Служение Первоиерарха
РПЦЗ Виталия (Устинова). Отношение к экуменизму. Архиерейские и Всезарубежные со-
боры РПЦЗ. Перспектива соединения с РПЦ МП в конце ХХ века.

РАЗДЕЛ  XXII.  РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ПАТРИАРХЕ
АЛЕКСИИ II (1990–2008)

22.1.  Патриаршество  Алексия  II.  Церковно-государственные  отношения  в  1990–
2008 гг. (лекционное занятие) 

Избрание патриарха Алексия  II. Попытки урегулировать социально-политические
противостояния в 1991 и 1993 гг. Забота об учете государством интересов РПЦ и ее осо-
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бой роли в истории страны в условиях формирования демократических основ Российской
Федерации. Выстраивание конструктивных отношений со светской властью.

22.2. Внутрицерковная жизнь в патриаршество Алексия II     (практическое занятие)
Церковное возрождение. Архиерейские Соборы. Решения по церковной ситуации

на Украине. Выработка отношения к расколу, инициированному Синодом РПЦЗ. Заботы
о правовом статусе РПЦ, обусловленном законами о свободе совести и вероисповедания.
Принятие «Основ социальной концепции Церкви». Освящение Храма Христа Спасителя.
Канонизации новых святых. Укрепление единства РПЦ.

22.3.  Внешние связи Русской Православной Церкви в патриаршество Алексия II.
Воссоединение Православных Церквей 2007 г. (лекционное занятие)

Укрепление братских отношений между Поместными православными Церквами.
Поддержка Сербской Церкви. Уврачевание церковного раскола в Болгарии. Участие в ре-
шении церковных проблем в Эстонии, Румынии. отношение к Римо-католической церкви.
Взаимодействие с международными организациями.

22.4.  Духовное возрождение Курской епархии в конце ХХ–начале    XXI   вв  . (само-
стоятельная работа)

Архипастырское служение схимитрополита Ювеналия. Возвращение епархии хра-
мов и церковного имущества. Передача Церкви Коренной пустыни и работы по ее восста-
новлению. Посещение Курской земли Святейшим патриархом Московским и всея Руси
Алексием II. Реставрация Знаменского собора и возрождение монастыря. Духовный подъ-
ем и восстановление храмов. Возрождение Курской духовной семинарии. Празднование
250-летия со дня рождения преп. Серафима Саровского. Церковно-административная ре-
форма и учреждение Курской митрополии. Архипастырские труды митрополита Германа
по дальнейшему благоустройству монастырей и храмов. Упорядочение церковной жизни.
Чудотворная икона Божией Матери Знамение Курская-Коренная на родной земле. Пребы-
вание в Курской епархии Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Пер-
воиерархов РПЦЗ.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Примерные темы эссе и рефератов

1. Христианизация Руси и формирование церковной администрации.
2. Особенности церковного строя Древней Руси.
3. Церковный устав князя Владимира – памятник русского церковного права.
4. «Канонические ответы» митрополита Иоанна как памятник русского духовного зако-
нодательства.
5. Положение  и  функции  «Владыки  Новгородского»  (архиепископа  Новгородского)  в
Новгородской боярской республике.
6. Св. Кирилл Туровский: слова, послания, молитвы. 
7. Летописание в Древней Руси.
8. Архитектура древних церквей. 
9. Почитаемые иконы на Руси.
10. Святые Древней Руси.
11. Древнейшие богослужебные книги на Руси: историческая характеристика.
12. Студийский и Иерусалимский уставы: сравнительный анализ.
13. Обрядоверие на Руси.
14. Св. блгв. кн. Алексндр Невский: политический портрет.
15. Рыцарские ордена Европы в борьбе за русские земли.
16. Специфика Иерусалимского устава.
17. Двоеверие на Руси.
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18. Сравнительный анализ особенностей Новгородской и Московской церковной архитек-
туры.
19. Святые князья Древней Руси.
20. Монастыри  XI–XIII  веков:  особенности  устройства,  социодуховная  жизнь  и  хозяй-
ственная деятельность.
21. Почитание и канонизации святых в Древней Руси.
22. Киевские митрополиты XI–XII вв.
23. Церковная жизнь в Великом княжестве Литовском.
24. Миссионерская деятельность в домонгольский период Русской церкви.
25. Древнерусские иконы.
26. Русская церковь в условиях междоусобных столкновений и удельных порядков. 
27. Философские идеи в духовном просвещении XV–XVI вв.
28. Увещевательные грамоты патриархов Нила и Антония против стригольников. 
29. Общественно-политическая борьба в западнорусских землях в конце XVI–начале XVII
вв.
30. Подготовка Брестской унии и Ватикан. 
31. Преподобный Иосиф Волоцкий: исторический портрет.
32. «Заволжские старцы». 
33. Преподобный Максим Грек: исторический портрет.
34. Жизнь и общественно-политическая позиция Вассиана (Патрикеева). 
35. Первопечатник Иван Федоров.
36. Выдающиеся памятники духовной литературы XVI в.
37. Митрополит Филипп (Колычев): исторический портрет.
38. Труды преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.
39. Западнорусская митрополия: между католичеством и православием.
40. Особенности духовной жизни на Курской земле в XVII веке.
41. «Ревнители старины» и их идеи.
42. Духовная оппозиция синодальным порядкам в XVIII веке.
43. Крупнейшие монастыри XVIII столетия.
44. Масонство и церковные идеалы: сравнительный анализ.
45. Традиции русского старчества.
46. Влияние Г.Е. Распутина на церковно-государственные отношения.
47. Духовная эмиграция 1920-х гг.
48. А.И. Введенский: церковно-общественный портрет.
49. Жизненный путь митрополита Никодима (Ротова).
50. Воссоединение двух ветвей Русской Православной Церкви.

В процессе подготовки реферата или эссе студент приобретает опыт работы с ли-
тературой, практику систематизации изученного материала и навыки выступления перед
аудиторией. Работа над рефератом позволяет расширить и углубить знания по определен-
ной теме. Выбор темы реферата осуществляется самостоятельно при обязательном согла-
совании с преподавателем. Допустима инициативная тема (по согласованию с преподава-
телем).

Основные требования к эссе: в работе должны быть проанализированы основные
точки зрения, подходы к рассмотрению или решению проблемы, обозначенной в теме,
практические примеры. Материал эссе должен быть систематизирован, изложен логично.
В работе должна отражаться роль данной проблемы для современности. Объем эссе дол-
жен составлять 4–6 страниц.

В процессе изучения курса «История Русской Православной Церкви» реализуются
различные формы контроля знаний студентов. Текущий контроль осуществляется на се-
минарских и практических занятиях в форме устного опроса, тестов по конкретной теме
(в  тестах  используются  закрытые,  открытые вопросы, вопросы на соответствие;  тесты
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предлагаются на бумажных носителях; оцениваются ответы по пятибалльной системе),
защиты рефератов. 

Промежуточный контроль – в форме текущей аттестации после изучения первых
пяти тем курса. По результатам изучения дисциплины на 2 и 3 курсах следует зачет – ито-
говый контроль,  в  виде ответов  на  вопросы, прилагаемые ниже.  Для самостоятельной
подготовки следует пользоваться источниками основной и дополнительной литературы, а
также интернет-ресурсами.

5.2. Типовые контрольные задания

1.  Первую в Европе школу для девочек
при монастыре открыла:
а) Евфросиния Полоцкая 
б) Анна Ярославна
в) Елизавета Ярославна
г) Анна Всеволодовна 

2. Этого князя летописец называл «Вто-
рым  Соломоном»,  «блаженным»,  «Муд-
рым»:
а) Ярослав Владимирович
б) Константин Всеволодович
в) Святослав Ярославич
г) Владимир Всеволодович

3. Приверженец гипотезы о первоначаль-
ной зависимости Русской митрополии от
Болгарии:
а) А. Поппэ
б) Л. Мюллер
в) В. Лоран
г) М. Приселков

4. Новодевичий монастырь был основан в
честь присоединения:
а) Пскова
б) Рязани
в) Новгорода
г) Смоленска

5. Среди канонизированных в 1547 г. не
был:
а) Иона, митр. московский 
б) Александр Невский, кн.
в) Александр Свирский, игумен
г) Андрей Боголюбский, кн.

6. Автор «Духовного регламента»:
а) Стефан (Яворский)
б) Феодосий (Яновский)
в) Феофилакт (Лопатинский)
г) Феофан (Прокопович)

7.  Ко  времени  вступления  на  престол
Александра II уже существовала епархия:
а) Таврическая
б) Енисейская
в) Уфимская
г) Полоцкая

8. Автор книги «Что есть духовная жизнь
и как на нее настроиться»:
а) Игнатий (Брянчанинов)
б) Филарет (Гумилевский)
в) Феофан Затворник
г) Порфирий (Успенский)
9. В южных епархиях в 1880–90-е гг. осо-
бенно присутствовала эта секта:
а) пашковцы
б) штундисты
в) толстовцы
г) иоанниты

10. Этого явления не было в царствова-
ние Александра III:
а) окружных собраний архиереев 
б)  издания  положения  о  военном  духо-
венстве 
в)  организации  лазаретов  для  раненых
воинов при монастырях
г) издания религиозно-назидательной ли-
тературы для народа 

5.3. Вопросы к зачету (экзамену)

Вопросы к зачету по дисциплине «История Русской Православной Церкви» для 2
курса
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1. История Русской Православной Церкви как наука: объект, предмет, функции, перио-
дизация. Исторические источники по истории РПЦ
2. Характеристика предания о проповеди св. ап. Андрея Первозванного в Скифии. Воз-
никновение первых христианских общин и епархий в Причерноморье
3. Известия об обращении славян и варягов в христианство. «Фотиево крещение» Руси.
Отражение места христианства в византийско-русских договорах Х века 
4. Просветительская деятельность свв. равноап. Кирилла и Мефодия. Роль св. равноап.
Климента Охридского
5. Крещение св. равноап. вел. кн. Ольги. Положение христиан на Руси до 988 г.
6. Крещение Руси св. равноап. вел. кн. Владимиром: причины, характеристика процесса,
итоги и значение
7. Распространение христианства на Руси в конце X–XII вв. Политика св. вел. кн. Яро-
слава Мудрого. Миссионерские подвиги свв. Леонтия Ростовского, Кукши Печерского и
др.
8. Устройство и управление Русской Церковью в XI–XII вв.: проблема административно-
го статуса Русской митрополии. Выдающиеся киевские митрополиты 
9. Особенности епархиального и приходского управления в Древней Руси
10. Характеристика церковного права в домонгольское время на Руси. Источники содер-
жания иерархии и клира 
11. Духовное  просвещение  в  домонгольский  период  Русской  Церкви.  Характеристика
произведений переводной и оригинальной письменности
12. Выдающиеся храмы, почитаемые иконы и мощи в Древней Руси
13. Характеристика богослужения в Русской Церкви домонгольского периода: новые рус-
ские праздники, церковные книги и пение. Специфика Студийского устава. Особенности
совершения таинств и обрядов в домонгольское время. 
14. Христианская жизнь в домонгольский период Русской Церкви: двоеверие и воцерков-
ление народа. Почитание св. кнн. Бориса и Глеба. 
15. Образование первых монастырей. Их социокультурная и духовная роль
16. Попытки римо-католичества утвердиться на Руси в домонгольский период
17. Нашествие монголов и его последствия для Церкви и народа. Особенности взаимоот-
ношений монголо-татар и Русской Церкви
18. Русские князья XIII–XIV вв. – мученики за православную веру
19. Противостояние католичеству на северо-западе Руси в XIII вв.: свв. блгв. кнн. Алек-
сандр Невский и Довмонт Псковский.
20. Характеристика  противоборства  православия  и  католичества  в  Галицко-Волынской
земле в XIII веке. Религиозная политика кн. Даниила Галицкого
21. Эволюция религиозной политики в Великом княжестве Литовском XIII–первой трети
XV вв. Влияние Кревской унии и решений Городельского сейма на судьбы православия
22. Судьбы православия в Галиции и на Волыни в XIV в. Попытки выделения Галицкой
митрополии
23. Церковное управление и иерархия в cередине XIII–начале XIV вв. Деятельность мит-
рополитов Кирилла II и Максима. Решения Владимирского собора 
24. Церковное управление в первой четверти XIV вв. Деятельность митрополита св. Петра
25. Русская Православная Церковь при митрополите св. Феогносте.  Борьба за единство
митрополии
26. Церковно-государственная деятельность митрополита св. Алексия
27. Проблема выбора преемника митрополиту св. Алексию. Церковная смута 1380-х гг.
28. Жизнь и труды митрополита св. Киприана
29. Ересь стригольников: предпосылки возникновения, содержание, подавление 
30. Богослужебная жизнь в монгольский период: решения церковных соборов 1274 и 1276
гг., почитаемые иконы, прославленные святые и установленные празднования
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31. Состояние  монастырей  к  началу  XIV  века.  Причины  «монастырского  движения».
Преп. Сергий Радонежский: жизнь, подвиги и школа аскетики 
32. Сподвижники и ученики преп. Сергия Радонежского и основанные ими монастыри 
33. Духовное просвещение во второй половине XIII–XIV вв.: оригинальная и переводная
письменность
34. Распространение христианства в монгольский период. Миссионерский подвиг св. Сте-
фана Пермского и его преемников.
35. Святительство  митрополита  Фотия.  Обустройство  митрополии  и  борьба  за  ее
единство. 
36. Жизнь и судьба митрополита Герасима.
37. Личность митрополита Исидора и его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Осу-
ждение Флорентийской унии.
38. Церковно-политическая обстановка в русской митрополии в середине XV в. Причины
разрыва с Константинополем (1441–48). 
39. Поставление митрополита св. Ионы, его жизнь и первое 10-летие святительства.
40. Предпосылки и причины разделения Церкви на две митрополии. Борьба св. Ионы и
других русских иерархов против Григория Болгарина.
41. Деятельность митрополита Феодосия по укреплению Церкви.
42. Русская  Церковь  при  митрополите  Филиппе  I.  Усиление  церковного  контроля  над
Новгородом. Брак Ивана III и Софьи Палеолог. 
43. Церковно-государственные взаимоотношения при митрополите Геронтии. Содействие
Церкви свержению монгольского ига.
44. Ересь жидовствующих: возникновение, содержание лжеучения, борьба с ересью.
45. Духовное просвещение XV в.

Вопросы к зачету по дисциплине «История Русской Православной Церкви» 
для 3 курса

1. Высшее церковное управление и Соборы XVI в. 
2. Епископат и епархиальное управление XVI в.
3. Приход и приходское управление XVI в.
4. Церковно-государственные отношения в первой половине XVI в. Деятельность митро-

политов Симона, Варлаама, Даниила и Иоасафа.
5. Церковно-государственные отношения при митрополитах Афанасии и Филиппе II.
6. Положение Церкви во второй половине царствования Ивана Грозного. Деятельность

митрополитов: Кирилла, Антония и Дионисия.
7. Духовное просвещение и литература XVI в. (преп. Максим Грек, Ермолай-Еразм, Зи-

новий Отенский, «Домострой», «хождения» и сочинения о путешествиях по святым
местам). 

8. Богословские споры иосифлян и нестяжателей.
9. Церковно-политическая деятельность преп. Максима Грека и инока Вассиана (Патри-

кеева). 
10. Состояние православия в Литве в XVI в.
11. Формирование и генезис теории «Москва – III Рим». Её влияние на развитие церковно-

государственных отношений.
12. Церковно-общественная  деятельность  митрополита  св.  Макария.  Его  отношения  с

Иваном IV.
13. Стоглавый собор: подготовка, работа, итоги и значение.
14. Особенности богослужебной практики в XVI в.
15. Борьба с еретическими учениями М. Башкина и Ф. Косого.
16. Дело игумена старца Артемия Троицкого 
17. Дело дьяка Ивана Михайловича Висковатого 
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18. Учреждение Казанской архиепископии.  Миссионерская деятельность святителей Гу-
рия, Германа и Варсонофия.

19. Сопротивление распространению в Литовской Руси инославия в XVI в.
20. Церковная власть и управление в Западнорусской митрополии XVI вв. 
21. Брестская уния: подготовка, проведение, итоги и последствия.
22. Возникновение русского патриаршества: предпосылки, учреждение, значение. Роль в

устроении Московского патриархата государственной власти.
23. Жизнь и предстоятельство патриарха Иова: канонизации, церковно-административные

преобразования, позиция в Смутное время.
24. Самозванчество и патриарх Игнатий: церковно-политический аспект Смутного време-

ни 
25. Святительский подвиг патриарха Гермогена и оборона Троице-Сергиевого монастыря.
26. Патриарх Филарет: жизнь и церковно-государственная деятельность.
27. Предстоятельские труды патриархов Иоасафа I и Иосифа. Начало работы по исправле-

нию церковных книг.
28. Эволюция церковно-государственных отношений при патриархе Никоне. 
29. Богослужение. Реформы середины XVII века 
30. Возникновение раскола. Жизнь и судьба деятелей старообрядческого движения. Борь-

ба с «соловецкой» оппозицией.
31. Большой Московский собор 1666–1667 гг. 
32. Русская Православная Церковь в 3-й четверти XVII века. Патриаршество Иоасафа II и

Питирима.
33. Церковно-государственная деятельность патриарха Иоакима.
34. Патриарх Адриан и церковно-государственные отношения в конце XVII в. 
35. Епископат и епархиальное управление XVII века
36. Приход и приходское духовенство XVII в. 
37. Монастыри и монашество XVII века
38. Духовное просвещение XVII века
39. Духовно-нравственная жизнь общества XVII века. Святые и подвижники 
40. Высшее и епархиальное управление в Западнорусской митрополии 
41. Западнорусская митрополия в первой трети XVII века. Противостояние униатству 
42. Западнорусская митрополия в 1630-е гг. Труды митрополита Петра Могилы 
43. Роль Церкви в воссоединении Украины с Россией 
44. Религиозно-политическая борьба в западнорусских землях второй половины XVII в. 
45. Воспитание царя Петра и его отношение к Церкви в конце XVII века. Итоги патриар-

шего периода.

Вопросы к экзамену по дисциплине «История Русской Православной Церкви» 
для 4 курса

1. Источники и литература по истории РПЦ синодального периода
2. Церковно-государственные отношения при Петре I (1700–1721 гг.)
3. Создание Духовного Регламента и учреждение Святейшего Синода.
4. Церковно-государственные отношения в 1725–1741 гг. Роль и место Феофана (Проко-
повича)
5. Церковно-государственные отношения в царствование Елизаветы Петровны
6. Церковно-государственные отношения во второй половине XVIII века
7. Приходское духовенство в XVIII в.
8. Русская Православная Церковь в Польше в XVIII в.
9. Становление и развитие духовного образования в XVIII столетии
10. Монастыри и монашество XVIII в.
11. Секты и раскол в XVIII в.
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12. Миссионерство в XVIII в.
13. Церковно-государственные отношения в первой четверти XIX в.
14. Церковно-государственные отношения при Николае I 
15. Церковно-государственные отношения при Александре II 
16. Церковно-государственные отношения в царствование Александра III
17. Монастыри и монашество в XIX–начале XX вв.
18. Подвижники иноческого благочестия XIX–начала XX вв.
19. Богословие и проповедничество в XIX–начале XX вв.
20. Святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан (Говоров), затворник Вышенский.
21. Учреждение Св. Синодом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 
22. Церковно-историческая наука в XIX–начале XX вв. Выдающиеся исследователи исто-
рии РПЦ: характеристика вклада в науку
23. Перевод Библии на русский язык в XIX веке.
24. История Духовных Академий
25. Духовное образование в XIX–начале XX вв.
26. Православная Церковь в Российской Империи при Николае II: церковно-государствен-
ные отношения и предсоборное движение
27. Секты и раскол XIX–начала XX вв.
28. Православие на Кавказе и на Западе России в XIX–начале XX вв.
29. Приходское духовенство в XIX–начале XX вв.
30. Миссионерство в XIX–начале XX вв.
31. Трансформация церковно-государственных отношений при Временном правительстве
в 1917 г.
32. Всероссийский Поместный собор 1917–18 гг.: избрание патриарха и основные поста-
новления
33. Церковь и первые большевистские гонения 1917–1918 гг. 
34. Государственно-церковные отношения в годы Гражданской войны (1918–1920) 
35. Государственно-церковные отношения в 1921–1922 гг. Кампания по изъятию церков-
ных ценностей 
36. Образование обновленческого раскола. Его оформление и роль в гонениях на право-
славие в 1922–1923 гг. 
37. Государственно-церковные отношения и высшая церковная власть в 1923–1925 г. 
38. Государственно-церковные отношения в 1926–1927 гг. Декларация митрополита Сер-
гия (Страгородского)
39. Противостояние митрополита Сергия (Страгородского) и церковной оппозиции (1927–
1929 гг.) 
40. Постановление «О религиозных объединениях» и гонения на Церковь в 1929–1930 гг. 
41. Государственно-церковные отношения в 1931–41 гг. Репрессии 
42. Русская Православная Церковь Заграницей: формирование и деятельность (до 1925 г.) 
43. Русская Православная Церковь Заграницей во второй четверти ХХ века 
44. Церковное противодействие действиям гитлеровской Германии и религиозно-полити-
ческие отношения в СССР 1941–1943 гг. 
45. Государственно-церковные отношения и религиозная жизнь в 1943–1945 гг. 
46. Внутренняя и внешняя деятельность Русской Православной Церкви на завершающем
этапе войны. Поместный собор 1945 г. и его итоги
47. Ликвидация униатских церквей в СССР и воссоединение с православием 
48. Эволюция внутренней жизни Русской Православной Церкви при патриархе Алексии I
49. Русская  Православная  Церковь  на  международной  арене  и  развитие  братских
отношений с Поместными Православными Церквями при патриархе Алексии I 
50. Государственно-церковные отношения в 1953–64 гг. и высшая церковная власть 
51. Русская  Православная  Церковь  во  второй  половине  1960-х  гг.:  отношения  с
государством и внутренняя деятельность 
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52. Поместный собор 1971 г. и его решения. Избрание патриарха Пимена 
53. Русская Православная Церковь в 1970-е гг.: отношения с государством, внутренняя и
внешняя деятельность 
54. Состояние Русской Православной Церкви в 1980-е гг. 
55. Празднование 1000-летие крещения Руси и Поместный собор 1988 г. Основные поста-
новления
56. Русская Православная Церковь в условиях кризиса Советского государства (1990–1991
гг.) 
57. Русская Православная Церковь Заграницей: жизнь и деятельность в 1946–2000 гг. 
58. Патриаршество Алексия II и церковно-государственные отношения в 1990–2008 гг. 
59. Внутрицерковная  жизнь  в  патриаршество  Алексия  II.  Актуальные  вопросы  на  Ар-
хиерейских соборах 
60. Внешние связи Русской Православной Церкви в патриаршество Алексия II. Воссоеди-
нение Православных Церквей 2007 г. 

5.4. Показатели, критерии и шкала оценивания

Промежуточной формой контроля по дисциплине «История Русской Православной
Церкви» является зачет. Результат его получения объявляется сразу же по окончании от-
вета и проставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку.

Зачет знаний студентов производится, если имели место:
 знание  предусмотренного  программой  материала  с  пониманием  ведущих  понятий,

определений, терминов, мировоззренческих идей курса; 
 умение разбираться в теме, делать научно обоснованные выводы, четко и логически

последовательно отвечать на поставленные вопросы;
 владение способностью видеть причинно-следственные связи и анализом изучаемых

явлений. 
Зачет не будет произведен, если студент показал незнание значительной части про-

граммного материала, основных понятий дисциплины, допустил существенные ошибки в
ответах на вопросы, дал ответы слабо аргументированные, с нарушением последователь-
ности изложения материала.

Итоговой формой контроля по дисциплине «История Русской Православной Церкви»
является экзамен. Результат сдачи оценивается по пятибалльной системе. Оценка объяв-
ляется сразу же по окончании ответа и проставляется в зачетную ведомость. Если студент
отвечает ниже существующих оценок знаний, то пересдает зачет.

Оценка «отлично»  выставляется за глубокое знание предусмотренного программой
материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на постав-
ленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи.

Оценка «хорошо»  – за твердое знание основного (программного) материала, за гра-
мотные без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за от-
веты, содержащие неточности или слабо аргументированные,  с нарушением последова-
тельности изложения материала.

Оценка  «неудовлетворительно»  – за  незнание  значительной  части  программного
материала,  основных  понятий  дисциплины,  за  существенные  ошибки  в  ответах  на
вопросы.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоя-
тельной работы студента

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебного
процесса. 

Самостоятельная  работа  студентов  представляет  собой осознанную познаватель-
ную деятельность студентов, направленную на решение задач, определенных преподава-
телем.

В ходе самостоятельной работы студент решает следующие задачи:
– самостоятельно  применяет  в  процессе  самообразования  учебно-методический

комплекс, созданный профессорско-преподавательским составом института в помощь сту-
денту;

– изучает учебную литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на лек-
циях;

– осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы и задачи;
– самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин;
– самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотрен-

ные графиком учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год;
– совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию;
– развивает навыки научно-исследовательской работы.
Самостоятельная работа студента включает все виды ее, выполняемые в соответ-

ствии с ООП:
– подготовку к текущим занятиям (лекциям, практическим занятиям, семинарам,

контрольным работам, тестированиям, устным опросам);
– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение; 
кроме того:
– выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально получен-

ных заданий или предложенных по личной инициативе студента, докладов в группе, на
студенческих конференциях, 

– участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в обязатель-
ном порядке под руководством преподавателя или без его руководства.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисци-
плины обеспечивается логикой изучения курса. Разбор теоретического материала сопро-
вождается практическими примерами.

Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «История  Русской  Православной
Церкви» включает: изучение специальной литературы и периодических изданий по курсу;
подготовку рефератов, докладов (что особо приветствуется), сообщений по вопросам се-
минарских занятий; выполнение заданий по темам практических занятий; подготовку к за-
чету по данному курсу.

Посещение лекционных занятий, конспектирование рассматриваемого на них мате-
риала является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по дисци-
плине «История Русской Православной Церкви». Студенты должны индивидуально гото-
виться по темам дисциплины, читая кроме конспектов лекций рекомендуемую литерату-
ру, усваивая базовые категории, приводимые типологии и классификации существующих
понятий, подходов. 

Самостоятельная  работа  позволяет  студенту  более  глубоко  и  осмысленно
разобраться с изучаемым материалом. Внимательное чтение и повторение прочитанного
помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания и активно
проявлять эти знания на семинарских и практических занятиях.

Содержательную информацию по дисциплине целесообразно изучать поэтапно –
по темам и в определенной последовательности (в соответствии с Рабочей программой),
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поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому
большая часть самостоятельной работы приурочена к семинарским и практическим заня-
тиям, которые проводятся один раз в две недели.

Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой к практи-
ческим занятиям и к текущей аттестации. По отдельным проблемам дисциплины каждый
студент может подготовить реферат, предварительно выбрав интересующую его тему и
согласовав ее с преподавателем. Доклады по подготовленным рефератам студенты пред-
ставляют на семинарских и практических занятиях. Рекомендуемая тематика рефератов
есть в Рабочей программе. Допускается инициатива студентов в самостоятельном выборе
темы реферата.

6.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1. Петрушко В.И. История Русской церкви с древнейших времен до установления патри-
аршества. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. – 356 с. 
2. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви / 3-е изд., перераб. – М., 2012.
– 816 с.

Дополнительная литература:
1. Августин (Никитин), архим.  Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929–1978) и
его эпоха (в воспоминаниях современников). – СПб.: Изд-во С.-петерб. ун-та, 2008. – 676
с.
2. Беднов В.А. Православная церковь в Польше и Литве. – Мн., 2002. 
3. Беляев А., свящ. Иллюстрированная история Русской Церкви. – М., 1995
4. Булгаков Макарий, митр. История Русской Церкви. В 12-ти тт. – М., 1994. 
5. Воейков Н.Н. Церковь, Русь, и Рим. – Джорданвилль, 1983
6. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. – М., 1901 (переизд. – М., 1997). 
7. Дестивель И., свящ. Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917–1918 гг.
и принцип соборности. – М., 2008.
8. Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б.Н. Брестская уния 1596 г. и об-
щественно-политическая  борьба  на  Украине  и  в  Белоруссии  в  кон.  XVI–нач.  XVII  в.:
Брестская уния. Исторические причины. – М., 1996. – Ч. 1. – 199 с.
9. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. – М., 2001. 
10. Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. - М.:
Изд-во ПСТГУ, 2007. - 688 с.
11. Знаменский П.В. Руководство к Русской церковной истории. – М., 2005. 
12. Каннингем Джемс В. С надеждой на собор. Русское религиозное пробуждение начала
века. Пер. с англ. – Лондон, 1990. – 331 с.
13. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. – СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2004. – Т. 2. – 590 с.
14. Киприанович Г.Я.  Исторический очерк католичества и унии в Белоруссии и Литве. –
М., 2006. 
15. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. – М., 1996. 
16. Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. – М., 1996. 
17. Макарий (Веретенников), архим. Из истории русской иерархии XVI века. – М.: Подво-
рье Св.-Троицкой Сергиевой лавры, 2006. 
18. Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. – М., 2000. 
19.  Милюков П. Очерки по истории русской культуры. – СПб.: Тип. И.Н. Скороходова,
1897. – Ч. 2-я. Церковь и школа (вера, творчество, образование). – 365 с.
20. Митрохин  Н.  Русская  православная  церковь:  современное  состояние  и  актуальные
проблемы. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 648 с.
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21. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Русская православная церковность: Вторая половина ХX
века. – М.: Библейско-Богословский ин-т, Изд-во «Благовестник», 1995.
22. Муравьев А.Н. История Российской Церкви. – М.: Паломник, 2002.
23. Никольский Н.М. История русской церкви. – М.: Политиздат, 1985. – 3-е изд.
24. «Обновленческий» раскол (Материалы для церковно-исторической и канонической ха-
рактеристики) / Сост. И.В. Соловьев. – М., 2002. – 1063 с.
25. Обозрение Пермского раскола так называемого «старообрядчества» / Сост. Палладий,
архим.– СПб.: тип. журн. «Странник», 1863. – 47 с. 
26. Одинцов М.И.  Русская православная церковь:  история,  взаимоотношения с государ-
ством и обществом. – М.: ЦИНО, 2002. – 312 с.
27. Орехов Г., иер. На пути к Собору: Церковные реформы и первая русская революция. –
М., 2002. 
28. Павел Алеппский (архидиак.).  Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Рос-
сию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / Пер.
с араб. Г. Муркоса. – М.: О-во сохранения лит. наследия, 2005. – 728 с.
29. Панченко А.М. О русской истории и культуре. – СПб.: Азбука, 2000. – 464 с. 
30. Патриарх Тихон и история Русской Церковной смуты. – Кн. 1 / Сост. и авт. коммента-
риев М.Е. Губонин. – СПб., 1994. 
31. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237
гг.): Изд-е 2-е, испр. и доп. для рус. перев. – СПб., 1996. – 572 с.
32. Полонский А. Православная церковь в истории России (синодальный период). – М.,
1995. 
33. Поселянин Е.Н. Русские подвижники 19-го века. – СПб., 1910.
34. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. – М., 1995. 
35. «Пришло время подвига…»: Документы Священного Собора Православной Россий-
ской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь / сост., авт. статьи Н.А. Кривоше-
ев. – М., 2012. – 522 с.
36. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви: 1917–1945. – М., 1996. 
37. Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ (церковные реформы в Рос-
сии 1860–1870-х годов) / Материалы по истории Церкви. – М.: Крутицкое Патриаршее по-
дворье, 1999. – Кн. 26. – 568 с.
38. Русская Православная Церковь. М.: Изд-е Моск. патр-и, 1980
39. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и докумен-
ты по истории отношений между государством и Церковью / Составитель Г. Штриккер.
М.: "Пропилеи", 1995. – 400 с.
40. Русская  Православная  Церковь  и  коммунистическое  государство:  1917–1941.  Доку-
менты и фотоматериалы. – М., 1996.
41. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. – М.: Благовест, 2011. – 192 с.
42. Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917 гг. 
43. Смолич И.К. Русское Монашество. Возникновение. Развитие. Сущность. (988-1917) /
История Русской Церкви. Приложение. – М.: Церковно-научный центр «Православная Эн-
циклопедия», 1997. 
44. Тальберг Н. История Русской Церкви. Изд-е Св.-Успенского Псково-Печерского мон-
ря, 1994. 
45. Толстой М.В. История Русской церкви: Рассказы из истории Русской церкви. – Изд-е
Спасо-Преображенского монастыря, 1991. 
46. Федоров  В.А. Русская  Православная  Церковь  и  государство.  Синодальный  период.
1700–1917. – М.: «Русская панорама», 2003. – 480 с. 
47. Филарет, архиеп. История Русской Церкви в пяти периодах. – М.: Изд-во Сретенск.
мон-ря, 2001. – 840 с.
48. Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х–1918 г.). – М., 2002. –
Сер. Церковные реформы. – 623 с. 
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49. Фирсов С.  Церковь в  Империи:  Очерки из  церковной истории эпохи Николая  II.  –
СПб., 2007. – 460 с.
50. Флоровский Г., прот.  Пути русского богословия. История русского богословия: Его
становление. Ч. 1. Holy Trinity Orthodox School, Издание второе, испр-е и доп., 2003. 
51. Флоровский Г.,  прот.  Пути русского богословия.  История русского богословия:  На
пути к катастрофе (Кризис церковной культуры). Ч. 2. Holy Trinity Orthodox School, Изда-
ние второе, испр-е и доп., 2003. 
52. Флоря Б.Н.  Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневе-
ковье: Сборник.— М.: ЦНЦ «ПЭ», 2007. – 436 с.
53. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государ-
ственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). – М., 1999. 
54. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. – М., 1989. – 232 с.

Церковно-краеведческая литература по истории Курской епархии:
1. Апанасенок  А.В.  «Старая  вера»  в  Центральном  Черноземье:  XVII–начало  ХХ  в.  –
Курск: Изд-е КурскГТУ, 2008. – 304 с. 
2. Бугров Ю.  История Курской епархии.  Краткий очерк.  –  Курск:  МУ «Издательский
центр «ЮМЭКС», 2003. – 104 с. 
3. Иоанникий, еп. Звезда Третьего неба – иже во святых отец наш иоасаф, епископ Белго-
родский и чудотворец (к 4 сентября 1911 года). – Белгород: Тип. АА. Вейнбаум, 1911. – 32
с.
4. Зорин А.В., Стародубцев Г.Ю., Шпилев А.Г., Щеглова О.А. Очерки истории Курского
края. – Курск, 2007. – 622 с. 
5. Иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь. История обители и ее духовно-просве-
тительная деятельность в XVI–ХХ веках. – М.: Издат. отд. Моск. патриархата, 1994. – 608
с.
6. Из истории храмов Курской епархии. г. Курск, Курский, Глушковский, Кореневский,
Рыльский, Хомутовский районы. Текст / Под ред. В.Л. Богданова, Н.А. Елагиной. – Курск,
2013. – 237 с.
7. Из истории храмов Курской епархии. Обоянский и Суджанский районы. Текст / Под
ред. В.Л. Богданова, М.М. Литвиновой. Курск, 2008. – 172 с.
8. Коренная пустынь / Авт.-сост. В. Лысых. – Тула: Приокское книж. изд-во, 2007. – 344
с.
9. Курский Знаменский мужской монастырь: к 400-летию основания / Под общей ред.
митр. Курского и Рыльского Германа / Авт.-сост.:  Н.Н. Афанасьев, Е.А. Волобуева, иеро-
диак. Александр (Зимин). – Курск: Изд-е Курской епархии, 2013. – 45 с.
10. Курский край сквозь века [книга-альбом] / А.В. Зорин, Г.Ю. Стародубцев, А.А. Чубур,
А.Г. Шпилев. – Курск: Полстар, 2014. – 256 с.
11. Раздорский А.И. Архиереи Курского края XVII–XX вв.: краткий биографический спра-
вочник. – Курск: «Регион-Пресс», 2004. – 127 с.
12. Святые земли Курской / Авт.-сост. свящ. В. Реутов. – Курск: Изд-во КГУ, 2003. – 176
с. 
13. Реутов  В.,  свящ.,  Карнасевич  В.Г.  Архиепископ  Дамиан  –  сын  земли  Курской.  –
Курск, 1999. – 87 с.
14. Русин  В.М.,  свящ.  Виноградник  Владыки Онуфрия.  Судьбы священников,  которых
призвал к пастырскому служению священномученик Онуфрий (Гагалюк). – Кунье: Изд-е
Покров. храма с. Кунье Горшечен. р-на Кур. обл., 2012. – 256 с. (на правах рукописи).
15. Серафим,  архиеп.  Одигитрия  Русского  Зарубежья:  Повествование  о  Курской чудо-
творной иконе Знамение Божией Матери и о дивных чудесах ее. – Монастырь Коренная
пустынь, 2009. – 160 с. 
16. Слово батюшки Серафима. Страницы «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря» /
Сост. В.В. Зеленова, Н.И. Маказан. – Курск: ГУИПП «Курск», 2000. – 256 с.
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17. Софроний (Макрицкий), иеродиак. Священномученик архиепископ Курский и Обоян-
ский Онуфрий (Гагалюк) 1889–1938: Жизнеописание, поучения, проповеди, статьи, пись-
ма. Акафист священномученикам Онуфрию, Александру, Иннокентию и Константину со
новомученики земли слободския. – Москва: ООО «Техинвест-3», 2004. – 319 с.
18. Степашкин  В.А.  Преподобный  Серафим  Саровский:  История  рода.  –  Курск:  ООО
«Мечта», 2007. – 108 с.
19. Щавелёв С.П.  Феодосий Печерский – курянин. Историко-археологические очерки. –
Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. – 280 с.

Статьи в журналах:
1. Васильева О. Поместный собор 1971 г.: вопросы и размышления... // Альфа и Омега. –
2006. – № 1/45.
2. Климов Е.  Русская иконопись до-монгольского периода // Юбилейный сборник в па-
мять 1000-летия Крещения Руси (988–1988). Джорданвилл, Нью-Йорк, 1988. – С. 497–499.
3. Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922-1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за церков-
ные ценности и политическое подчинение духовенства // Махаон. – 1999. – № 1. – Янв.–
февр. 
4. Крянев Ю.В., Павлова Т.П. Двоеверие на Руси // Как была крещена Русь. – М., 1988. –
С. 362–374.
5. Петров С.Г. Новые данные об обновленческом Поместном соборе 1923 г. // Русская
Церковь ХХ век: История Русской православной Церкви в ХХ веке (1917–1933 гг.): Мат-
лы конференции, г. Сэнтендре (Венгрия) 13–16 ноября н. ст. 2001 г. – Кн. 1-я. – С. 259–
283.
6. Поппэ А. Политический фон крещения Руси (Русско-византийские отношения в 986-
989 годах).// Как была крещена Русь. - М., 1990. 
7. Школьник  Д.  Начальный  период  древнерусской  живописи:  Киев–Владимир  X–XII
вв. // Юбилейный сборник в память 1000-летия Крещения Руси (988–1988). Джорданвилл,
Нью-Йорк, 1988. – С. 500–514.
8. Юдин В.Д. К вопросу о времени и месте крещения св. Владимира и киевлян: (Очерк
историографии) // Богословский вестник. 1999 (2000). [Т. 2]. Вып. 3. – С. 61–74.

Источники:
1. Памятники  общественной  мысли  Древней  Руси:  в  3-х  т.  –  Т.  1:  Домонгольский
период / Сост. И.Н. Данилевский. – М.: Рос. полит. энцикл-дия (РОССПЭН), 2010. – 688 с.
– (Библ-ка отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века) 
2. Памятники общественной мысли Древней Руси: в 3-х т. – Т. 2: Период ордынского
владычества / Сост. И.Н. Данилевский. – М.: Рос. полит. энцикл-дия (РОССПЭН), 2010. –
720 с. – (Библ-ка отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ
века)
3. Памятники общественной мысли Древней Руси: в 3-х т. – Т. 3: Московская Русь / Сост.
И.Н. Данилевский. – М.: Рос. полит. энцикл-дия (РОССПЭН), 2010. – 720 с. – (Библ-ка
отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века)
4. Скрижаль. Акты соборов 1654, 1655, 1656 годов / Сост. Т.Г. Сидаш. – СПб.: «Свое из-
дательство», 2013. – 640 с.

Статьи в интернет-журналах:
1. «Вестник архивиста»: http  ://  www  .  vestarchive  .  ru  
2. «Вестник РГГУ. Исторические науки»: http  ://  rggu  -  bulletin  .  rggu  .  ru  /  section  .  html  ?  id  =5468  
3. «Вопросы истории»: www.rex-history.ru
4. «Древняя Русь. Вопросы медиевистики»: http://www.drevnyaya.ru
5. «История государства и права»: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-

prava
6. «Мир истории: российский электронный журнал»: http://www.historia.ru
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7. «Новый исторический вестник»: http  ://  www  .  nivestnik  .  ru  
8. «Российская история»: www.ruhistory.info
9. «Русская история»: http  ://  www  .  moscowia  .  su  /  
10. «Русский архив» – российский исторический журнал http://ejournal16.com/
11. «Средневековая Русь»: http  ://  medievalrus  .  csu  .  ru  /  index  .  shtml  

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет"

1. www.pravenc.ru – Православная Энциклопедия
2. www.sedmitza.ru – Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия»
3. www.rsl.ru сайт Российской Государственной библиотеки
4. www.hist.msu.ru/ER/index.html  Библиотека  электронных ресурсов  Исторического  фа-

культета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
5. www.hist.msu.ru/ER/sources.htm Исторические источники в Интернете 
6. www.hist.msu.ru/ER/index.html Электронные ресурсы по истории 
7. www.kleio.dcn-asu.ru/internet Каталог исторических научно-образовательных ресурсов
8. www.shpl.ru Государственная публичная историческая библиотека
9. http://interpretive.ru Национальная энциклопедическая служба: Национальная историче-

ская энциклопедия.
10. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/rusak/index.php Русак  В.  История

Российской Церкви. Издание 2-е, исправленное и дополненное, 2002 г. Интернет-вер-
сия под общей редакцией Его Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Бу-
энос-Айресского и Южно-Американского.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектором, экраном, компьюте-

ром/ноутбуком
2. Доступ к библиотечным ресурсам
3. Доступ к сети Интернет

8. Информационные технологии
1. Наличие интерактивного оборудования
2. Наличие доступа к сети Интернет
3. Доступ к ресурсам ЭБС
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http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/rusak/index.php
http://www.sedmitza.ru/
http://medievalrus.csu.ru/index.shtml
http://ejournal16.com/
http://www.moscowia.su/
http://www.nivestnik.ru/
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