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Целью курса является описание истории 

государственно-конфессиональных отношений. На 

основе всестороннего обозрения фактов, анализа 

событий, важнейших комментариев церковно-

исторического материала, изучение истории 

государственно-конфессиональных отношений решает 

задачу приобретения учащимися твердых знаний, 

свободной ориентации в предмете и церковной культуре. 

Задачами курса являются усвоение учащимися четкой 

последовательности событий истории формирования 

государственно-конфессиональных отношений, 

формирование представления о государствообразующей 

роли православия в становлении российской  

государственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика лекционных занятий 

1 семестр 

 

Тема 1. Церковная история как наука. Цели и 

задачи церковной истории как науки.  

Понятие об истории и исторической 

науке(энциклопедические и учебные определения 

истории). Специфика исторической науки. Метод 

исторической науки и его преломление в церковном 

сознании. 

 

Тема 2. Понятие об источниках церковной 

истории. Церковная Историография.  

Понятие об исторических источниках. Виды 

исторических источников. Классификация и 

подразделение исторических источников. Перечень 

важнейших древних книжных источников по церковной 

истории. Обзор вторичных источников средневековья и 

нового времени (католическая, протестантская и 

православная отечественная академическая наука). 

Периодизация Церковной истории 

(общераспространенная и другие версии). 

 

Тема 3. I-й период церковной истории. 

Становление  христианской Церкви.  

Послеапостольская Церковь.  

Событие и обстоятельства сошествия Святого Духа 

на апостолов (День рождения Христианской Церкви). 

Первая иерусалимская община. Святой апостол Павел. Са
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Обращение, благовестнические труды (4 миссионерских 

путешествия). Основание христианской церкви между 

язычниками в Кесарии и Антиохии. (Деян 10). Первый 

апостольский Собор в Иерусалиме и его решения в 

пользу «благодати у язычников». Этнокультурный и 

идейно-религиозный аспекты иудеохристианства. 

Преодоление иудеохристианства и его окончательная 

судьба. 

 

Тема 4. Причины  гонений  на христиан в Римской  

империи. Периодизация  гонений. Мученичество как  

историческое  явление  в  истории  христианской  

Церкви.  

Понятие о мученичестве (этимология и семантика 

слова «мученик» в 

греческом и славянском языках; значение 

мученичества для Церкви). Гонения со стороны иудеев. 

Гонения со стороны язычников: причины гонений 

(общественные, религиозно-государственные, 

политические). 

 

Тема 5. I-й период гонений на христиан. (64г.-98г.). 

Нерон (54-68 гг.), Гальба (68-69 гг.), Марк Оттон (69 

г.), Авл Вителлий (69 г.), Тит Веспасиан (69-70 гг.), Тит 

(младший, 79-81 гг.), Домициан (81-96 гг.), Марк Нерва 

(96-98 гг.). 

 

Тема 6. II-й период гонений на христиан. (98г.-

249г.). 

Траян (98-117 гг.), Адриан (117-138 гг.), Антонин Пий 

(138-161 гг.), Марк Аврелий (161-180 гг.), Коммод (180-

192гг.), Септимий Север (193-211 гг.), Антонин 

Каракалла (211-217 гг.), Гелиогабал (218- 222 гг.), 

Александр Север (222-235 гг.), Максимий (235-238 гг.), 

Гордиан (238-244 гг.), Филипп Араб (244-249 гг.).  

 

Тема 7. III-й период гонений на христиан. (249г.-

305г.). 
Гай Декий (249-251 гг.), Валериан (253-260 гг.), 

Галиен (260-268 гг.), Клавдий II Готфский (268-270 гг.), 

Аврелиан (270-275 гг.), Марк Аврелий Проб (276-282 

гг.), Диоклетиан (284-304 гг.). 

 

Тема 8. Духовное просвещение, христианская  

письменность  и богословская наука. I-й период 

христианской письменности:  мужи апостольские.  
Способы образования христиан в первые три века. 

Общий обзор развития древней христианской 

письменности. Христианская письменность и наука I-III 

вв. общая характеристика. Мужи апостольские: 

Священномученики Климент Римский, 

Игнатий Антиохийский (Богоносец), Поликарп 

Смирнский. Их литературное 

наследие. Церковная письменность и богословская 

наука: Дидахи; Послание Варнавы, св.Ерм “Пастырь”, 

св.Папий Иерапольский (80-160), 
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Тема 9. II-й период христианской письменности: 

апологетическая литература.  
Христианские апологеты (Кодрат, Аристид, святой 

мученик Иустин Философ, Татиан Ассириец, Афинагор 

Афинский, Минуций Феликс, священ- номученик  

Ириней  Лионский. 

 

Тема 10. III-й период христианской 

письменности: богословские школы. Александрийская 

школа (Пантен, Климент, Ориген, священномученик 

Дионисий, святитель Григорий Чудотворец, 

священномученик Мефодий Олимпский); Антиохийская 

школа (Дорофей, Лукиан), Северо-африканская школа 

(Тертуллиан, священномученик Киприан Карфагенский).  

 

Тема 11. Религиозно-моральное состояние 

христиан: обычаи, церковная дисциплина в I - III вв.  
Церковная дисциплина. Религиозное моральное 

состояние верующих. 

 

Тема 12. Развитие и установление церковных 

таинств. Христианское 

богослужение во II - III вв. Характер новозаветного 

богослужения и его составные 

части. Священные места. Установление и развитие 

церковных таинств. 

 

Тема 13. Устройство   и управление 

христианской Церкви:  положение  

клира и мирян  в  I - III вв. Епископское 

управление.  

Клир и миряне. Чрезвычайные дарования и служения 

в век апостольский. Неиерархические церковные 

должности. Избрание и посвящение духовных лиц. 

Положение клира в первые века и его содержание. 

Кафедры епископов. Епископское управление. Особое 

значение некоторых кафедр (sedes apostolicae). Соборная 

форма управления. Церковные узаконения. 

 

Тема 14. Учение церкви и борьба ее с ересями 

и расколами. 

Иудействующие христиане. Гностицизм и его 

происхождение. Гностики Апостольского века. 

Александрийская, Сирийская гностические системы. 

Манихейство. Антитринитарии: происхождение и 

характер; динамисты и модалисты. Монтанизм: раскол, 

переросший в ересь. Хилиазм: одна из форм искажения 

апокалиптического сознания. 

 

Тема 15. II-й период церковной истории. 

Торжество Вселенской Церкви. Принципиально- 

неизменное и формально-адаптируемое христианском 

сознании по отношению к миру. Предпосылки к 

перемене религиозного сознания императора; его 

обращение.  

 

Тема 16. Взаимоотношение  Церкви и государства 

при Константине Великом  и его преемниках.  Са
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Миланский эдикт 313 г.; перелом во 

взаимоотношениях с Римской империей. Религиозность 

Константина II, Констанса и Констанция. Их 

наследственные качества; отличия их религиозной 

политики от политики отца; военные коллизии и 

характер правления в отношении к Христианской 

Церкви. 

 

Тема 17. Устройство  и управление 

христианской Церкви во II-м периоде. 

Духовное   просвещение и развитие  богословской  

науки. 

Взаимоотношение Церкви и государства (общее 

описание периода). Церковная Иерархия. Возрастание 

церковных должностей. Управление   христианской 

Церкви  епископское, митрополичье и патриаршее. 

Духовное   просвещение в данный период (общая 

характеристика). Развитие  богословской  науки и 

духовное   просвещение в христианской Церкви (общая 

характеристика). 

 

Тема 18. Определение и утверждение 

догматического учения в период 

вселенских соборов IV - VIII веков. 

Общая  характеристика на учение Церкви в эпоху 

Вселенских соборов. Цель, задачи и утверждение 

догматического православного Вселенского вероучения. 

 

 

2 семестр 

 

Тема 19. Эпоха Вселенских Соборов.  

Арианские споры и Первый Вселенский Собор.  
Состояние вероучения, общий взгляд на характер 

ересей IV и последующих веков. Ересь Ария. Первая 

реакция Церкви на арианство. Противостояние 

Александрии и Константинополя: святой патриарх 

Александр и Евсевий, епископ Никомидийский. 

Антиохийский собор 324 г. Первый Вселенский собор 

325 г. в Никее. Святитель Афанасий Великий (296-375 

гг.). Сопротивление Никее: от 325 до 337 гг.; борьба с 

337 до 363 гг.; возврат к Никее: 363-381 гг.; новоникейцы 

(или каппадокийцы: свтт. Василий Великий, Григорий 

Богослов, Григорий Нисский). Юлиан Отступник (361-

363 гг.). 

 

Тема 20. Второй Вселенский Собор и Никео-

Цареградский Символ веры. 
Македонианская ересь; апполинарианское 

заблуждение. Созыв Второго Вселенского Собора. 

События после него: Малая Азия, Кипр, Сирия, 

Антиохия, Иерусалим. 

 

Тема 21. Ересь Нестория и Третий Вселенский 

Собор.  
Начало христологических споров. Лжеучение 

Апполинария Лаодикийского. Особенности богословия 

антиохийской и александрийской школ Са
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(антропологический максимализм и антропологический 

минимализм). Условия сохранения обоих специфик в 

рамках ортодоксии и причины, провоцирующие 

еретические уклонения, характерные каждому из 

способов богословствования. Антиохийское богословие: 

Диодор Тарсийский и Феодор Мопсуэстийский. 

Избрание на Константинопольскую кафедру Нестория. 

Александрия, Антиохия и Константинополь. Святитель 

Кирилл Александрийский (жизнь, богословие, 

отношение к Константинополю); смута в связи с 

несторианским отрицанием термина «Богородица». 

Переписка святителя Кирилла с Несторием, созыв 

Третьего Вселенского Собора; антиохийский раскол и 

его уврачевание. Вероопределение Третьего Вселенского 

Собора. Судьба несторианства. 

 

Тема 22. Монофизитские споры и Четвертый 

Вселенский Собор.  

Происхождение и распространение монофизитства. 

Константинопольский Собор (448 г.), «разбойничий» 

собор (449 г.). Созыв Четвертого Вселенского Собора в 

Халкидоне и его значение (догматическое, каноническое, 

процессуально-организационное наследие). 

 

Тема 23. Император Юстиниан и Пятый 

Вселенский Собор. 
Продолжение монофизитской ереси после 

Халкидона. Меры святого императора Юстиниана I по 

установлению Церковного мира. Спор о трех главах. 

Созвание Собора. Упорство монофизитов и образование 

антихалкидонских церквей: Коптской, Яковитской и 

Армянской. 

 

Тема 24. Монофелитство и Шестой 

Вселенский Собор и Собор 692 года.  

Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. 

Ираклия о воссоединении монофизитов с Православной 

Церковью (экфесис). Типос Констанса II. Император 

Константин Погонат и созыв Шестого Вселенского 

Собора. Вероопределение. Пято-шестой Трульский 

Собор. Марониты. 

 

Тема 25. Иконоборчество и иконопочитание. 

Седьмой Вселенский Собор. Торжество Православия. 

Всеобщее почитание икон в IV-V вв. Иконоборческая 

ересь. Преследование иконопочитания Львом 

Исаврянином, Константином Копронимом 

(иконоборческий собор) и Львом Хазаром. Меры 

императрицы Ирины по восстановлению 

иконопочитания. Вселенский Собор в Никее и его 

вероопределения. Продолжение иконоборческой ереси 

после Собора (Лев Армянин). Защитник иконопочитания 

– преподобный Феодор Студит. Торжество Церкви над 

всеми ересями. 

 

Тема 26. ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБЩЕЙ 

ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 
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(314-1054 годы)  Духовное просвещение и 

богословская наука в IV-V веках. 

Общая характеристика состояния богословия в IV-V 

веках: Богословские школы и направления в 

богословской науке (общая характеристика). 

Выдающиеся представители Александрийской 

богословской школы: Святитель Афанасий Великий, 

Святитель Василий Великий, Святитель Григорий 

Богослов, Святитель Григорий Нисский, Исидор 

Пелусиот, Святитель Кирилл Александрийский; 

Антиохийская богословская школа: Святитель Кирилл 

Иерусалимский, Святитель Иоанн Златоуст, Блаженный 

Феодорит, епископ Кирский; Восточно-Сирийская 

(Эдеско-Низибийская) богословская школа: Мар Нарсай, 

мар Апрем  (Преподобный Ефрем Сирин). 

 

Тема 27. Святые отцы и церковные писатели на 

Западе в IV-V веках: 

Иларий Пиктавийский, Амвросий, епископ 

Медиоланский, Блаженный Иероним Стридонский, 

Блаженный Августин, епископ Иппонский. 

 

Тема 28. Духовное просвещение на Востоке и 

Западе в VI-ХI веках. Причины упадка просвещения. 

Общая характеристика церковной литературы:  

Восточные отцы :Святой Максим Исповедник, 

Преподобный Иоанн Дамаскин, Патриарх 

Константинопольский Фотий. Его значение как ученого-

богослова и церковного деятеля, Симеон Новый 

Богослов. 

Западные отцы: Папа Лев Великий, Папа Григорий 

Двоеслов, Алкуин. Пелагианская ересь. 

 

Тема 29. Церковное устройство.  

Становление отношений Церкви и государства. 

Духовенство. Церковный клир. Канонический возраст 

духовенства. Порядок избрания и посвящения в клир. 

Брак и целибат духовенства на Востоке и Западе. 

Капитулы в Западной Церкви.Церковный аппарат и 

иерархия. Образование митрополий и патриархатов. 

Автокефальные церкви. Экзархи. Восточные 

патриархаты. Последствия завоевания арабов. 

Константинопольский патриархат. Вселенские и 

поместные соборы, их значение для формирования 

канонического права. Источники материального 

обеспечения духовенства. 

 

Тема 30. Богослужение. Священные имена, 

праздники и посты. 

Храмы и их устройство. Развитие богослужения. 

Особенности богослужения Западной Церкви. Таинство 

покаяния на Востоке. Экскоммуникации и интердикт. 

 

Тема 31. Общий обзор христианской жизни в IV-

XI веках. 

Общие сведения о монашестве. Зарождение 

монашества в Египте. Преподобный Антоний Великий. Са
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Преподобный Пахомий Великий. Развитие монашества 

на Востоке. Монашество Запада: Преподобный Бенедикт 

Нурсийский. Конгрегация монастырей. Женские 

монастыри. Высокое общественное значение 

монашества. 

 

Тема 32. Предпосылки разделение Церквей. 

Историко-канонический аспект. Догматико-

литургический аспект разделения Церквей. 

 

Тема 33. История раскола Церквей. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. 

Политическая борьба вокруг вопроса о болгарской 

Церкви. Реставрация патриаршего правления Игнатия. 

Реставрация патриаршего правления Фотия. Его 

дальнейшая судьба. Юридическое завершение раскола. 

 

Тема 34. 3-й период Церковной истории(1054-1453 

гг.). Папство. Общая характеристика. 

Папа Григорий VII Гильдебрандт. Папа Иннокентий 

III. Упадок папского могущества. Великий раскол. 

 

3 семестр 

 

Тема 35. Униатская политика Византии. 

Политическое состояние Византии. Предпосылки 

униатской политики Византии. Лионская уния. Ферраро-

флорентийская уния. 

 

Тема 36. Духовное просвещение и ереси. 

Общая характеристика. Выдающиеся церковные 

писатели в век Комнинов (1050-1250 гг.): Михаил 

Пселл.Архиепископ Охридский в Болгарии Феофилакт. 

Евфимий Зигабен. Архиепископ Солунский Евстафий. 

Епископ Метонийский в Мессине Николай. Иоанн 

Зонара. Феодор Вальсамон. Выдающиеся писатели в век 

Палеологов (1250-1450 гг.): Никифор Влеммид. Григорий 

Кипрский. Никифор Каллист. Григорий Палама. Николай 

Кавасила. Архиепископ Солунский Симеон. 

Архиепископ Ефесский Марк. Богомильская ересь. 

Споры варлаамитов и паламитов. 

 

Тема 37. Богослужение и христианская жизнь. 

Состояние богослужения. Состояние христианской 

жизни. 

 

Тема 38. Иерархия и церковное управление. 

Патриаршее управление. Взаимоотношения 

императорской и патриаршей властей. Материальное 

состояние восточных церквей. 

 

IV ПЕРИОД (1453 ГОД - ПО НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ) 

 

Тема 39. Восточная Церковь под турецким 

владычеством. Падение Константинополя. 

Возникновение Османской империи. 
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Отношение турецкого правительства к Церкви при 

Мехмете II. Положение христианского населения под 

османским владычеством. Отношение турецкого 

правительства к Церкви в XVI-XVIII веках. 

 

Тема 40. Иерархия и церковное управление. 

Выдающиеся патриархи в XV-XIX веках. 

Геннадий Схоларий, Максим, Иеремия I, Иеремия II 

Транос, Кирилл Лукарис, Патриарх Самуил I и его 

реформы, Патриарх Григорий V. Борьба греков за 

национальную независимость (1821-1851 годы), Гатти-

гумаюн 1857 г. Новый порядок избрания 

константинопольского патриарха и его значение. 

 

Тема 41. Духовное просвещение в эпоху турецкого 

владычества. Общая характеристика. 

Духовные учебные заведения в Греко-восточной 

Церкви в XIX веке, Отношения протестантских 

богословов и Православной Церкви, Протестантская 

смута в Восточной Православной Церкви, Видные 

духовные писатели Восточной Церкви (XV - XIX вв.). 

 

Тема 42. Богослужение и христианская жизнь в 

эпоху турецкого ига. 

Состояние богослужения, Состояние христианской 

жизни. 

 

Тема 43. Сношения Русской церковной власти с 

восточными иерархами в XVI-ХХ вв.Братская 

помощь РПЦ Православным Церквам Востока. 

Русская духовная миссия в Палестине, Русские и 

другие славянские обители на Афоне. 

 

Тема 44. Краткая история и современное 

положение древних Восточных Православных 

патриархатов. 

Константинопольский патриархат, Александрийский 

патриархат, Антиохийский патриархат, Иерусалимский 

патриархат. 

 

Тема 45. Римско-католическая Церковь в XVI-ХХ 

веках. Латинская пропаганда на Востоке в XVI-XVIII 

веках. 

Рим и Палестина, Униатская политика пап, Краткий 

обзор деятельности римских пап XX века, Современное 

положение Римско-католической Церкви, Отношения 

Русской Православной Церкви с Римско-католической 

Церковью. 

 

Тема 46. Реформаторское движение в Западной 

Европе. Образование протестантских Церквей. 

Лютеранская церковь. Исторический экскурс, 

Реформатская Церковь, Отношения Русской 

Православной Церкви с протестантскими исповеданиями, 

Реформация в Англии. Англиканская церковь и другие 

английские конфессии, Методистская церковь, Са
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Отношения Русской Православной Церкви с 

Англиканской церковью, Старокатоличество, Отношения 

Русской Православной Церкви со старокатоликами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика и вопросы к практическим и 

семинарским занятиям 

 

1 семестр 

 

Семинар 1. Источники по церковной истории и их 

современное научное изучение.  

1. Источники  древней церкви и их авторы. 

2.Источники по церковной истории в средние века. 

3.Современная церковная историография. 

 

Семинар 2. Послеапостольская Церковь. 

1. Роль иудеев в деле христианской миссии. 

2. Особенности распространения христианства среди 

разных общественных слоев Римской империи. 

 

Семинар 3. Гонения  на христиан в Римской  

империи.  I-III периоды.  

1.Нерон ( из серии Расцвет и падение Римской 

империи)-просмотр видеофильма. 

2. Причины  гонений  на христиан в Римской  

империи: 

А) общественные, 

Б) религиозно-государственные,  

В )политические. 

3.Сравнительный анализ причин  гонений  на 

христиан в I-III периоды.  

А) общественные, 

Б) религиозно-государственные,  Са
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В )политические. 

 

Семинар 4. Христианская  письменность  и 

богословская наука I-III периоды. 

1. Критический анализ богословия доникейского 

периода. 

2. Первые христианские апологеты и их основные 

труды. 

3. Историзм и богословская мысль в произведениях 

мужей апостольских. 

4. Православные борцы с гностицизмом.  

Критический анализ. 

5. Известные руководители александрийского 

огласительного училища во II-III вв. 

Семинар 5. Христианские обычаи и церковная 

дисциплина в I - III вв.  

1. Споры о времени празднования Пасхи во II - 

IV вв.: этапы, представители, аргументация. 

2. Св. Киприан Карфагенский  и проблема 

принятия в церковное общение падших, крещения 

еретиков и раскольников в сер. III в. 

3. Историческое развитие церковных таинств. 

4. Историческое развитие христианского 

богослужения во II - III вв. 

 

Семинар 6. Положение клира и мирян  в  I - III вв. 

1. Взаимосвязь и различие клира и мирян. 

2. Анализ древне-христианской литературы вопроса 

 о положение клира и мирян. 

3. Парикия,  как союз самостоятельных единиц во 

Вселенской Церкви. 

 

Семинар 7. Борьба Церкви с ересями и расколами. 

1. Проблема возникновения ересей.  

2. Анализ христианских  и нехристианских 

источников. 

3. Проблема возникновения расколов.  

4. Анализ церковно-исторических источников. 

 

Семинар 8. Торжество Вселенской Церкви. 

Взаимоотношение  Церкви и государства при 

Константине Великом. 
1. Константин Великий( из серии Расцвет и падение 

Римской империи)-просмотр видеофильма.  

2. Константин Великий и Вселенская Церковь: 

А) Религиозность Константина Великого, 

Б)Историческое значение Миланского эдикта,  

В ) Константин Великий и Первый Вселенский 

Собор. Церковно-историческое  

значение. 

 

Семинар 9. Духовное   просвещение и развитие  

богословской  науки во II-м периоде. Утверждение 

догматического учения в период Вселенских соборов 

IV - VIII веков. 

1. Проблема развития  богословской  науки. 

Историко-критический анализ. 
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2. Развитие  духовного   просвещения 

Историко-критический анализ. 

3. Церковные источники по изучению 

догматического учения в период Вселенских 

соборов IV - VIII веков. 

4. Проблема «цезаро-папизма» в принятии 

церковных догматов.  

 

2 семестр 

 

Семинар 1. Внутренняя жизнь св. Христовой 

Церкви. 

1.Историко-критический анализ ереси Ария. 

2.Формирование  контрактующих партий внутри 

Христианской Церкви. 

3. Историко-критический анализ лжеучений, 

возникших в Церкви во время арианских смут. 

4.Св.Афанасий Великий и св.Василий Великий ,как 

поборники православия. 

5.Объединяющая роль православия, как единой 

территориально-религиозной системы.   

 

Семинар 2. Период тринитарных споров. 

1. Каппадокийцы: свтт. Василий Великий, Григорий 

Богослов, Григорий Нисский – церковно-исторический 

анализ богословия. 

2. Историко-критический анализ македонианской 

ереси. 

3. Проблема возвышения Константинопольской 

кафедры и становление системы церковного управления. 

Семинар 3. Период христологических споров. 

1. Историко-критический анализ возникновения 

несторианства. 

2.Анализ анафематизмов святого Кирилла 

Александрийского. 

3.Антропологический максимализм и 

антропологический минимализм, особенности 

богословствования антиохийской и александрийской 

школ 

4. Историко-критический анализ возникновения 

монофизитства и проблема появления национальных 

монофизитских общин. 

5. Халкидонский Собор и его догматическое, 

каноническое, процессуально-организационное наследие, 

как исторические явления в период христологических 

споров. 

6. Историко-критический анализ теории симфонии 

священства и царства. 

7.Историко-критический анализ возникновения 

компромисса между православием и монофизитством.  

8. Моноэнергизм и монофелитство – итоговая 

реакция политики византийских императоров. 

9.Анализ типоса Констанса II.  

10.Церковно-историческое значение Латеранского и 

Трульского Соборов. 
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Семинар 4. Период борьбы с иконоборчеством во 

Вселенской Церкви. 

1. Историко-критический анализ возникновения 

иконоборчества. 

2.Анализ церковной политики иконоборческих 

императоров: Льва Исаврянина, Константина Копронима 

и Льва Хазара. 

3.Иконоборческий собор и его богословие. 

4.Защитник иконопочитания – преподобный Феодор 

Студит. 

 

Семинар 5. Золотой век богословия. Церковные 

писатели IV- ХIвв. Востока и Запада. 

1.Причины развития богословия в «золотой век». 

Церковно-исторический анализ. 

2. Церковные писатели IV- ХIвв. Востока и Запада. 

а) проблема плагиата 

б) проблема упадка  

 

Семинар 6. Церковное устройство и христианское 

богослужение. 

1.Исторический процесс развития отношений между 

Церковью и государством. 

2.Развитие христианского богослужения: 

а) на Востоке 

б) на Западе 

противостояния традиций и сохранение древности 

(проблема нововведений). 

 

Семинар 7. Христианская жизнь в IV-XI веках. 

1. Проблема возникновения монашества, как 

альтернатива христианского благочестия мирян. 

2.Сравнительный анализ разных традиций 

монашества на Востоке и Западе. 

 

Семинар 8. Разделение Церквей, как историческое 

явление. 

1.Историко-канонический, догматико-литургический 

аспекты разделения Церквей. 

2. Проблема  юрисдикции над Болгарской Церковью. 

Анализ церковной политики между Восточной и 

Западной Церквами. 

3.Пересмотр отношений между Римско-Католической 

и Константинопольской Церквами на Втором 

Ватиканском соборе. Упразднение анафематств 1054 г. 

 

Семинар 9. Папство, как институт духовной и 

светской власти. 

1. Историко-критический анализ возникновения 

светского могущества пап. 

2. Крестовые походы и их исторические последствия 

для Греко-Восточной Церкви. 

3. Историко-критический анализ кризиса папской 

власти в XIV–XVI веках. 
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3 семестр 

 

Семинар 1. Униатская политика Византии. 

1. Влияние внешней политики Византии на 

религиозные взгляды Константинопольской 

Церкви.  

2. Историко-критический анализ византийского 

влияния. 

3. Лионская и Флорентийская унии, как 

спасение Византийской империи. Историко-

критический анализ. 

 

Семинар 2. Духовное просвещение и ереси. 

1. Выдающиеся церковные писатели в век 

Комнинов (1050-1250 гг.): Михаил 

Пселл.Архиепископ Охридский в Болгарии 

Феофилакт. Евфимий Зигабен. Архиепископ 

Солунский Евстафий.  

2. Епископ Метонийский в Мессине Николай. 

Иоанн Зонара.  

3. Феодор Вальсамон. Выдающиеся писатели в 

век Палеологов (1250-1450 гг.): Никифор Влеммид.  

4. Григорий Кипрский. Никифор Каллист. 

Григорий Палама. Николай Кавасила. Архиепископ 

Солунский Симеон. Архиепископ Ефесский Марк. 

5. Богомильская ересь. Споры варлаамитов и 

паламитов. 

 

Семинар 3. Состояние богослужения и 

христианской жизни в XI–XV вв. 

1.Развитие христианского богослужения: 

а) на Востоке 

б) на Западе 

противостояния традиций и сохранение 

древности (проблема нововведений). 

2.Анализ причин упадка религиозно-

нравственного состояния общества и духовенства.  

3.Анализ исторического процесса  в усилении 

морально-аскетической строгости иноческой 

жизни на примере студийских и Афонских 

монастырей. 

 

Семинар 4.  Церковное управление в средние 

века. 

1.Исторический процесс развития отношений между 

Церковью и государством. 

2.Анализ  деятельности Поместных Соборов. 

Материальное состояние Восточной Церкви в средние 

века. 

 

Семинар 5.  Падение Константинополя. 

Возникновение Османской империи. 

1. Падение империи. Уроки истории (фильм 

архимандрита Тихона)-просмотр видеофильма.  

2. Восточная Церковь в Османской империи: 

А) Отношение турецкого правительства к Церкви при 
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Б) Положение христианского населения под 

османским владычеством. 

 

Семинар 6.  Духовное просвещение при 

османском иге. 

1. Причины упадка духовного просвещения в 

Восточной  Православной Церкви. 

2. Анализ трудов духовных писателей в Восточной 

Церкви в XV–XIX вв. 

 

Семинар 7.  Миссия братской помощи. 

1. Церковно-историческое значение 

взаимоотношениий РПЦ с Восточными патриархатами 

в патриарший период. 

2. Церковно-историческое значение 

взаимоотношениий РПЦ с Восточными патриархатами 

в синодальный период. 

3. Церковно-историческое значение появления 

русских и славянских обителей на Афоне. 

Семинар 8.  Положение Римско-Католической 

Церкви в XVI–XX вв. 

1. Критический анализ католического прозелитизма 

среди православных. 

2.Церковно-историческое значение деятельности 

патриарха Кирилла Лукариса. 

3. Папа Пий IX и его энциклика к православным 

христианам Востока. Историко-критический анализ. 

4. Церковно-историческое значение второго 

Ватиканского собора. Цели и задачи: реорганизация и 

обновление церковной жизни, начало "диалога с миром".  

5. Историко-критический анализ понтификата папы 

Иоанна-Павла II. Церковно-историческое значение  

энцикликов  папы Иоанна-Павла II.            . 

 

Семинар 9. Реформационное движение в 

Западной Европе.  

1.Мартин Лютер. Крестовый поход. - просмотр 

видеофильма. 

2. Причины  реформаторского движения в Западной 

Европе: 

А) религиозные, 

Б) общественно-политические. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



Основная литература: 

1. Викторов В.Ю. Религиоведение. Учебник для 

вузов. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. 

2. Болотов, В.В. Лекции по истории древней церкви / 

В. В. Болотов.  репринтное изд. М.: Издат. отд. 

Спасо-Преображ. Валаам. Ставропигиал. 

монастыря : АКБ "Алина-Москва". (церковно-

историческая библиотека). Т. 3: История церкви в 

период вселенских соборов. М.: Издат. отд. Спасо-

Преображ. Валаам. Ставропигиал. монастыря : 

АКБ "Алина-Москва", 1994.  

3. Болотов, В.В. Лекции по истории древней церкви / 

В. В. Болотов. М.: Издат. отд. Спасо-Преображ. 

Валаам. Ставропигиал. монастыря: АКБ "Алина-

Москва". Т. 4: История церкви в период вселенских 

соборов. М.: Издат. отд. Спасо-Преображ. Валаам. 

Ставропигиал. монастыря: АКБ "Алина-Москва", 

1994. 

4. Бриллиантов, А.И. Лекции по истории древней 

Церкви / А. И. Бриллиантов; вступ. ст. и науч. ред. 

А. Ю. Братухина. Науч. изд. СПб: Изд-во Олега 

Абышко, 2007.  

5. Валеев, В.Х. Из истории саратовских церквей / В. 

Х. Валеев. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1990.  

6. Карташев, А.В. Очерки по истории русской 

церкви: в 2 т. / А. В. Карташев. – М.: Терра. Т. 2. 

М.: Терра, 1992.  

7. Карташев, А.В. Очерки по истории русской 

церкви: в 2 т. / А. В. Карташев.  М.: Терра. Т. 1. М.: 

Терра, 1993.  

8. Лебедев, А.П. Из истории Вселенских соборов IV и 

V веков: Полемика А. П. Лебедева с прот. А. М. 

Иванцовым-Платоновым / А. П. Лебедев. СПб.: 

Изд-во Олега Абышко, 2004.  

9. Лебедев, А.П. История Греко-Восточной церкви 

под властью турок: От падения Константинополя 

(в 1453 году) до настоящего времени: в 2 кн. / А. П. 

Лебедев. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. 

10. Макарий (митрополит Московский). История 

Русской Церкви / Макарий. М.: Изд-во Спасо-

Преображ. Валаам. монастыря.    Кн. 1: История 

христианства в России до равноапостольного князя 

Владимира как введение в историю Русской 

Церкви. М.: Изд-во Спасо-Преображ. Валаам. 

монастыря, 1994.  

11. Никольский, Н.М. История Русской Церкви / Н. М. 

Никольский; сост. А. Лактионова. М.: АСТ, 2004.  

12. Поснов, М.Э. История христианской Церкви. (До 

разделения Церквей 1054г.) / М.Э. Поснов; пер. с 

древнегреч. и латыни В. Г. Артемьевой. М.: Высш. 

шк., 2005.  

13. Поснов, М.Э. История христианской Церкви. (До 

разделения Церквей 1054г.) / М. Э. Поснов ; пер. с 

древнегреч. и латыни В. Г. Артемьевой. М.: Высш. 

шк., 2005.  
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14. Суттнер, Э. Христианство Востока и Запада: В 

поисках зримого проявления единства / Э. Суттнер. 

М.: Изд. Библ.-богосл. ин-та св. апостола Андрея, 

2004.  

15. Феодорит (епископ Кирский). Церковная история / 

Феодорит; М.: Росспэн, 1993.  

 

Интернет-ресурсы: 

www.bogoslov.ru/(раздел «История») 
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