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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая история христианской Церкви - учебная дисциплина, 
предметом изучения которой является прошлое жизни христианской Церкви 
в течение двух тысячелетий. В дисциплине рассматривается история 
Восточной (Православной) и Западной (Римско-католической) Церкви, а 
также Протестантизма. 

Цель дисциплины - познакомить студентов с содержанием и 
проблемами внешней и внутренней жизни Церкви в I и II тысячелетиях. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение особенностей церковно-государственных отношений в 

разные периоды истории христианской Церкви; 
- ознакомление с историей распространения христианства, историей 

христианской миссии, а также с тем влиянием, которое оказывала 
христианская Церковь на общественную жизнь; 

- изучение с глубоким проникновением в богословскую проблематику 
истории догматов, древних христианских ересей, богословских споров; 

- рассмотрение особенностей исторического развития канонического 
строя христианской Церкви; 

изучение истории духовно-нравственной жизни Церкви, 
христианского монашества; 

- знакомство с формированием христианского богослужения и 
важнейшими вехами литургической жизни Церкви. 

Типовая учебная программа дисциплины «Общая история 
христианской Церкви» разработана в соответствии с нормативными 
документами Министерства образования Республики Беларусь, 
государственным стандартом специальности «Теология». 

Программа включает пять разделов. 
Раздел «История Древней Церкви» рассматривает историю 

христианской Церкви в течение первого тысячелетия (до разделения 
Церквей). Основное внимание в данном разделе уделяется историко-
богословской проблематике и церковно-государственным отношениям. 

Раздел «История Русской Православной Церкви» рассматривает 
тысячелетний период истории христианства на Руси. Основное внимание 
уделяется истории церковно-государственных отношений. 

Раздел «История Православия на Беларуси» знакомит студентов с 
особенностями самобытного тысячелетнего пути Православной Церкви на 
Беларуси. Основное внимание в этом разделе уделяется проблемам сложных 
межконфессиональных и церковно-государственных отношений, а также 
духовной жизни в Беларуси. 

Раздел «История западных исповеданий» включает два подраздела, 
посвященные истории Римско-католической Церкви и Протестантизма. 
Изучается история Римско-католической Церкви преимущественно второго 
тысячелетия, а также полутысячелетний период жизни Протестантских 
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Церквей. Основное внимание уделяется церковно-государственным 
отношениям и историко-богословским проблемам. 

Раздел «История Поместных Православных Церквей» рассматривает 
особенности исторического развития Константинопольской, 
Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, 
Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской, 
Чехословацкой Православных Церквей и Православной Церкви в Америке. 

Непосредственной задачей преподавания «Общей историй 
христианской Церкви» является формирование у студента соответствующих 
мировоззренческих и профессиональных компетенций - предметных и 
операциональных. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта специальности «Теология» в результате изучения учебной 
дисциплины «Общая история христианской Церкви» студент должен знать: 

- основные источники по общей истории христианской Церкви; 
- периодизацию общей истории христианской Церкви; 
- историю христианской миссии; 
- историю и проблемы взаимоотношений Церкви и государства; 
- важнейшие ереси и расколы в христианской Церкви; 
- историю христианских догматов; 
- особенности формирования церковного строя на Востоке и Западе; 
- историю христианского монашества и религиозно-нравственной 

жизни христиан; 
- особенности исторического развития христианского богослужения; 
- содержание основных этапов развития Древней Церкви, Русской 

Православной Церкви, Западной Церкви и Поместных Православных 
Церквей; 

- диптих Поместных Православных Церквей. 
В результате изучения курса студент должен уметь: 
- анализировать важнейшие источники по истории христианской 

Церкви; 
- объяснять влияние культурных и государственно-политических 

факторов на развитие христианской миссии, формирование церковного 
устройства и церковно-государственные отношения в различные периоды 
жизни Церкви; 

- использовать полученные знания в межконфессиональном диалоге; 
- аргументировано защищать современные традиции Православной 

Церкви на основе данных древней христианской истории; 
- использовать полученные знания при изучении догматического 

богословия, канонического права, патрологии; 
- использовать методы историографических исследований; 
- использовать методы источниковедческого анализа. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности в курсе «Общая история христианской Церкви» 



6 
предполагается использовать рейтинговую систему оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, вариативные модели 
управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы. 

К изучению Общей истории христианской Церкви студентов 
подготавливает знакомство с такими дисциплинами, как «Введение в 
богословие», «Литургика», «История Беларуси». При изучении данной 
дисциплины важно использование знаний, которые студенты получают на 
занятиях по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, Истории и 
культуре Византии, греческому и латинскому языкам. В свою очередь 
знания, полученные в ходе изучения Общей истории христианской Церкви, 
необходимы студентам для усвоения учебного материала по 
«Догматическому богословию», «Сравнительному богословию», 
«Каноническому праву», «Патрологии». 

Программа рассчитана на 548 часов: из них 292 - аудиторных часов 
(196 - лекционных, 96 - семинарских). Форма контроля - зачет, экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 
1.1.5 

,_1.1.6 
1.1.7 
1.1.8 
1.1.9 
1.1.10 

1.1.11 

| 1.1.12 

1.1.13 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 
1 

1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 

Тема занятия 

Раздел I. История Древней Церкви. 
Подраздел I. История Церкви в 
доникейский период. 
Введение в дисциплину. 
Источники, историография и периодизация 
Истории Древней Церкви. 
Начало истории Церкви и распространение 
христианства в 1-Ш в. 
Ранняя Церковь и римская империя. Причины 
гонений на христиан. 
История гонений на христиан. Первый период. 
История гонений на христиан. Второй период. 
История гонений на христиан. Третий период. 
Борьба Церкви с гностицизмом. 
Монтанизм. 
Манихейство. 
Митраизм и христианство. 
Церковные писатели и богословие 
доникейского периода. 
Церковный строй в 1-Ш в. 
Споры о дисциплине и расколы в Древней 
Церкви. 
Подраздел И. История Церкви в период 
Вселенских соборов. 
Обращение в христианство Константина 
Великого. Религиозная политика Константина 
Великого и его сыновей. 
Попытка реставрации язычества при 
императоре Юлиане. Борьба христианства с 
язычеством в жизни и мысли. 
Хилиазм. Начало монашества. 
Права и привилегии Церкви в христианском 
государстве. 
Клир и иерархия Древней Церкви. 
Формы церковного союза. 
Римский патриархат и развитие папства. 

Кол-во ауд. часов 

Лекции, I 
ч. 
64 
28 

2 
2 

4 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 

2 

10 

4 

2 
2 
2 

Семина 
ры, ч. 

32 
8 

2 

2 

4 

16 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
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№ 
п/п 

1.2.8 

1.2.9 
1.3 

1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 
1 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 
1.3.9 

1.3.10 

1.3.11 
1.3.12 
1.3.13 
1.3.14 

1.3.15 

1.4 

1.4.1 
1.4.2 

2 

2.1 

2.1.1 
2.1.2 

Тема занятия 

Распространение христианства в эпоху 
Вселенских соборов. 
Богослужение Древней Церкви. 
Подраздел III. Вселенские соборы. 
Введение в историю Вселенских соборов. 
Происхождение арианства. 
Предыстория I Вселенского собора. 
I Вселенский собор. 
Борьба с арианством после I Вселенского 
собора. 
II Вселенский собор. 
Начало христологических споров. 
Оригенистические споры конца IV - начала V 
в. 
Несторианский спор. Предыстория III 
Вселенского собора. 
III Вселенский собор. 
Монофизитский спор и IV Вселенский собор. 
История монофизитства после IV Вселенского 
собора. 
V Вселенский собор. 
Монофелитский спор. 
VI Вселенский собор. 
Иконоборческий спор. 
VII Вселенский собор и Торжество 
Православия. 
Подраздел IV. Восточная Церковь после 
иконоборчества. Разделение Церквей. 
Тема 1. Христианская Церковь в 1Х-Х в. 
Тема 2. Разделение Церквей. 
Раздел П. История Русской Православной 
Церкви. 
Подраздел I. Русская Православная 
Церковь - митрополия 
Константинопольского Патриархата /988-
1448 гг./. 
Введение. 
Принятие Русью христианства. 
Церковная организация в Древней Руси. 

Кол-во ауд. часов 

Лекции, 
ч. 

24 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 

2 

2 

58 

20 

2 
2 
2 

Семина 
ры, ч. 

2 

2 
6 

2 

2 

2 

2 

2 
28 

8 

2 

2 
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№ 
п/п 

2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 
2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.2 

2.2.1 
2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 

2.4 

2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

Тема занятия 

Становление древнерусского монашества. 
Церковь в удельно-вечевой период Древней 
Руси. 
Татарское нашествие и Церковь. 
Перемещение митрополичьей кафедры на 
северо-восток Руси. 
Преподобный Сергий Радонежский и значение 
его подвижничества. 
Русская Церковь и Флорентийская уния /1439 
г./. 
Начало нового этапа в истории русского 
монашества. Северная Фиваида. 
Подраздел II. Русская Православная 
Церковь - автокефальная митрополия 
/1448-1589 гг./. 
Учреждение автокефалии Русской Церкви. 
Церковь во время правления Ивана III /1462-
1505/. 
Русская Церковь во времена правления Ивана 
Грозного/1530-1584 гг./. 
История западнорусских епархий до принятия 
унии. 
Подраздел III. Русская Православная 
Церковь при святейших Патриархах /1589-
1700 гг./ 
Учреждение патриаршества в Московском 
царстве в 1589 г. 
Брестская уния 1596 г. 
Смутное время и Церковь. 
Свят. Патриарх Никон. Начало русского 
раскола. 
Подраздел IV. Русская Православная 
Церковь в Синодальный период /1700- 1917 
гг./ 
Церковная реформа Петра I. 
Церковь и "просвещенный" абсолютизм. 
Церковь и развитие просвещения (конец XVIII 
- первая половина XIX вв.). 

Кол-во ауд. часов 

Лекции, 
ч. 
2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

8 

2 
2 

2 

2 

8 

2 

2 
2 
2 

4 

2 
2 

Семина 
ры, ч. 

2 

2 

4 

2 
2 

4 

2 

2 

4 

2 
1 
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№ 
п/п 

2.4.4 

2.5 

2.5.1 
2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 
1 
2.5.7 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 
3 

3.0.1 

3.0.2 

3.0.3 

3.0.4 

3.0.5 

4 
4.1 

1 

Тема занятия 

Православная Церковь и русское общество во 
второй половине XIX - начале XX вв. 
Подраздел V. Русская Православная 
Церковь и Советское государство /1917-1991 
гг./ 
Соборное движение в Русской Церкви. 
Русская Православная Церковь при свят. 
Патриархе Тихоне. 
Положение Русской Церкви в конце 20-х-
начале 30-х гг. 
Русская Православная Церковь при 
Местоблюстителе митр. Сергии /1936-1943 
гг./. 
Русская Православная Церковь при свят. 
Патриархе Сергии /1943-1944гг./. 
Русская Православная Церковь при свят. 
Патриархе Алексии I /1945 - 1970гг./. 
Русская Православная Церковь при свят. 
Патриархе Пимене /1970 - 1990 гг./. 
Подраздел VI. Русская Православная 
Церковь в постсоветский период 
Русская Православная Церковь при свят. 
Патриархе Алексии II /1990-2008 гг./. 
Церковная диаспора. 
Раздел III. История Православия на 
Беларуси. 
Введение в курс: История Православной 
Церкви Беларуси (БПЦ) Х- XXI вв. 
Православная Церковь Беларуси в период X-
XVI вв. 
Православная Церковь Беларуси в XVII-XVIII 
вв. 
Православная Церковь Беларуси XIX- начала 
XX вв. 
Православная Церковь Беларуси в XX -
начале XXI века. 
Раздел IV. История западных исповеданий. 
Подраздел I. История Римско-католической 
Церкви. 

Кол-во ауд. часов 

Лекции, 
ч. 

14 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 
14 

2 

4 

2 

2 

4 

40 
20 

Семина 
ры, ч. 

2 

8 

2 
2 

2 

2 

6 

0 

0 

2 

2 

2 

20 
16 
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№ 
п/п 

4.1.1 
4.1.2 

4.1.3 

14.1.4 
4.1.5 
4.1.6 

4.1.7 
4.1.8 
4.1.9 

4.1.10 
| 4.1.11 
1 
| 4.1.12 
|4.1.13 
14.1.14 
4.1.15 
4.1.16 
4.1.17 
4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 
4.2.6 
4.2.7 
5 

5.0.1 
5.0.2 

Тема занятия 

Введение в историю Римско-католической 
Церкви. 
Римская Церковь в доникейский период. 
Греческая и латинская традиции об 
исхождении Святого Духа - проблема 
«Филиокве». 
Поместные Церкви в Западной Европе и 
начало их объединения с Римской Церковью. 
Монашество на Западе римской империи. 
Франкские правители и римские папы. 
Германские императоры и папство (Григорий 
VII борьба за инвеституру, Иннокентий III). 
Латеранские соборы. 
Крестовые походы. 
Еретические и сектантские движения в 
Западной Церкви в ХП-Х1У вв. 
Бонифаций VIII (1294-1303 гг,). 
Авиньонское пленение и великий раскол в 
Римско-католической Церкви. 
Контрреформация. Тридентский собор. 
Орден иезуитов. 
Конфликты и богословские споры XVII в. 
Римско-католическая Церковь и Просвещение. 
I Ватиканский Собор (1870 г.). Модернизм. 
II Ватиканский Собор. Важнейшие документы. 
Подраздел П. История протестантизма. 
Предыстория Реформации. 
Жизнь и учение Мартина Лютера. 
Лютеранство. 
Кальвинизм. 
Протестантские секты до Вестфальского мира. 
Англиканство. 
Баптизм. 
Раздел V. История Поместных 
Православных Церквей. 
Константинопольский Патриархат. 
Александрийский Патриархат. 

Кол-во ауд. часов 

Лекции, 
ч. 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 
2 

20 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
20 

2 

Семина 
ры, ч. 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 
2 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
10 

2 



12 

№ 
п/п 

5.0.3 
5.0.4 
5.0.5 
5.0.6 
5.0.7 
5.0.8 
5.0.9 
5.0.10 
5.0.11 
5.0.12 
5.0.13 

! 5.0.14 
1 
1 

Тема занятия 

Антиохийский Патриархат. 
Иерусалимский Патриархат. 
Грузинская Православная Церковь. 
Сербская Православная Церковь. 
Румынская Православная Церковь. 
Болгарская Православная Церковь. 
Кипрская Православная Церковь. 
Элладская Православная Церковь. 
Албанская Православная Церковь. 
Польская Православная Церковь. 
Православная Церковь Чешских земель и 
Словакии. 
Православная Церковь в Америке. 
ИТОГО: 

Кол-во ауд. часов 

Лекции, 
ч. 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
196 

Семина 
ры, ч. 

2 

2 

2 

2 

96 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. История Древней Церкви 

Подраздел I. История Церкви в доникейский период 

Введение в дисциплину 

Происхождение наименования церковной истории. Понятие об 
истории. Церковь в догматическом понимании и Церковь как объект 
исторического изучения. Предмет церковной истории. Связь церковной 
истории с богословскими науками. Церковная история как богословская 
дисциплина. Порядок работы историка. Вспомогательные исторические 
дисциплины. Объективность и конфессионализм в церковной истории. 
Стремление к истине как основа научного и религиозного поиска. 

Тема 1. Источники, историография и периодизация 
Истории Древней Церкви 

Классификация источников: монументальные и письменные 
памятники. Монументальные памятники: данные археологии, памятники 
христианского искусства, христианская эпиграфика, данные нумизматики и 
сфрагистики. Письменные памятники. Христианские письменные памятники: 
Библия, апокрифы, канонические, литургические, агиографические 
источники, творения церковных писателей и историков. Нехристианские 
письменные памятники: сочинения христианских авторов, иудейские 
источники. Юридические источники. Периодизация церковной истории и 
истории Древней Церкви. Проблемы периодизации. История изучения 
церковной истории в России. Русская церковно-историческая школа. 

Тема 2. Начало истории Церкви 
и распространение христианства в 1-Ш в. 

Состояние языческого и иудейского мира в эпоху Иисуса Христа. 
Миросозерцание античного мира в I в.Религиозные верования и мессианские 
ожидания иудейского народа в I в. Иудео-христиане и языко-христиане. 
Разрыв между иудейством и христианством. Христианская миссия в первые 
три века христианства. Распространение христианства среди народов и 
различных слоев общества. 

Тема 3. Ранняя Церковь и римская империя. 
Причины гонений на христиан 

Христианское понимание мученичества. Древнее восприятие 
мученичества. Определение понятия «мученик». Новозаветное употребление 
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этого слова. Мученичество и исповедничество. Причины гонений на 
христиан. Отношение к христианству народа. Обвинения со стороны народа. 
Отношение к христианству правительства. Положение чужеродных культов в 
Римской Империи. Положение и характер языческой религии в римской 
империи. Юридические основания гонений на христиан. Преследования по 
форме и содержанию. Погребальные коллегии. Отношение к христианству 
интеллигенции. 

Тема 4. История гонений на христиан. Первый период 

Периодизация эпохи древних гонений. Первый период гонений. 
Церковь под покровом иудейской религии. Преследования при императоре 
Клавдии: свидетельство Светония. Вопрос о различении правительством 
христиан от иудеев в I веке: свидетельства Книги Деяний. Гонение при 
императоре Нероне, его история и мотивы. Свидетельство Тацита и 
связанные с ним проблемы. Мученическая кончина апостолов Петра и Павла. 
Гонения при императоре Домициане. История иудейского фиска. 
Мученичество Флавия Климента, ссылка апостола Иоанна Богослова. 

Тема 5. История гонений на христиан. Второй период 

Общая характеристика второго периода гонений. Расцвет римского 
государства при Антонинах и ухудшение положения христиан. Переписка 
Плиния Младшего с Траяном. Анализ текста. Проблема подлинности. 
Мученики при Траяне. Игнатий Антиохийский и Климент Римский. 
Императоры Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий и их отношение к 
христианам. Мученики при этих императорах. Указы с именами этих 
императоров: проблема подлинности. Положение христиан при императоре 
Коммоде и других императорах до Декия. Свидетельство о христианах в 
сочинениях античного писателя Лукиана. 

Тема 6. История гонений на христиан. Третий период 

Общая характеристика третьего периода гонений. Государственное 
преследование христиан. Император Декий, его эдикт против христиан, 
действие этого эдикта. Характерные особенности гонения Декия. 
Отступники, или падшие, их классификация. ЫЬеШ. Преобладание 
исповедничества над мученичеством. Гонения при императорах Валериане, 
Галлиене и Аврелиане. Отношение к христианам народа. Послания Дионисия 
Александрийского. Император Диолектиан, его реформы и гонения на 
христиан. Прекращение гонений. Эдикты 311, 312 и 313 годов. 
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Тема 7. Борьба Церкви с гностицизмом 

Происхождение гностицизма и время его возникновения. Гностицизм 
и гносис. Основные черты гностицизма. Религиозно-философский характер 
гностцизма. Возможные классификации гностических учений. Важнейшие 
гностические системы. Учение Валентина. Источники. История создания и 
воссоздания плиромы, история кеномы. Учение Василида. Источники. Две 
версии учения. Учение Василида в изложении Ипполита Римского: 
первоначало, всесемянность, три сыновства, архонты, благая весть и 
восстановление всего. Учение Маркиона. Источники. Отношение Маркиона 
к Ветхому Завету. Опасность гностицизма для христианства. 

Тема 8. Монтанизм 

Исторические обстоятельства, способствовавшие появлению 
монтанизма. Время и место возникновения. Характер религиозности во 
Фригийской области. Культ Кибеллы. Внешний характер монтанизма: 
нравственный ригоризм и одухотворенность. Личность и учение Монтана. 
Источники учения. Откровение Утешителя. Сравнение монтанизма с 
гностицизмом. Историческая судьба монтанизма. 

Тема 9. Манихейство 

Время и место появления манихейства. Христианство в Персии. 
Обновление Ирано-Персидской религии в Сасанидском государстве. 
Личность Манеса. Синкретический характер его учения. Дуализм, 
нравственный ригоризм, положение Христа в учении Манеса. Сравнение 
манихейства с гностицизмом. Источники учения Манеса. 

Тема 10. Митраизм и христианство 

Происхождение культа Митры. Распространение митраизма в 
Римской империи и причины этого. Митраизм и культ императоров. 
Богослужение в митраизме. Сравнение христианства и митраизма с внешней 
и внутренней стороны. Историческая судьба митраизма. 

Тема 11. Церковные писатели и богословие доникейского периода 

Мужи апостольские и апологеты. Общая характеристика 
доникейского богословия. Учение о Логосе в античности: Гераклит, стоики, 
Филон. Учение о Логосе у апологетов. Иустин Философ, Феофил 
Антиохийский (учение о двойственном Логосе). Недостатки учения о Логосе 
у апологетов: космологизм и субординатизм. Монархианство: динамическое 
и модалистическое. Источники. Церковное осуждение учения Павла 
Самосатского. Учение Иринея Лионского и Тертуллиана. Учение Оригена о 
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Святой Троице, о мире, происхождении зла, спасении, воплощении Логоса и 
апокатастасисе 

Тема 12. Церковный строй в 1-Ш в. 

Церковное устройство в апостольское и послеапостольское время. 
Проблема реконструкции древнего церковного строя. Конфессиональный 
характер попыток ее разрешения. Новозаветное употребление терминов 
«епископ», «пресвитер» и «диакон». Взаимозаменимость терминов 
«епископ» и «пресвитер» в Новом Завете и объяснение этого в древней 
христианской литературе. Различие клира и мирян. Вселенская Церковь как 
союз самостоятельных единиц, парикий. Начало образования митрополий. 

Тема 13. Споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви 

Раскол Каллиста и Ипполита. Источники. Расколы Новата и 
Новатиана. Столкновение Киприана Карфагенского с партией Новата. 
Отношения Новата и Новатиана. Антицерковный характер расколов. Спор о 
крещении еретиков. Донатисты. Мелитианский раскол. 

Подраздел II. История Церкви в период Вселенских соборов 

Тема 1. Обращение в христианство Константина Великого. 
Религиозная политика Константина Великого и его сыновей 

Свидетельства Лактанция, Евсевия и Созомена о видении 
Константину и проблема их согласования. Возможные мотивы обращения. 
Политический мотив и вопрос о количестве христиан в империи. Внутренние 
мотивы и характер религиозности Константина. Постепенность приближения 
Константина к христианству. Константин Великий как покровитель Церкви: 
его вынужденное вмешательство в дело донатистов, арианский спор. 
Политика Констанция в отношении к язычникам и православным. Попытка 
Афанасия, Илария и Осия отстоять право свободы религиозного убеждения. 

Тема 2. Попытка реставрации язычества при императоре Юлиане. 
Борьба христианства с язычеством в жизни и мысли 

Личность императора Юлиана и формирование в нем негативного 
отношения к христианам. Меры против христиан и попытка создания 
языческой церкви. Сочинения императора против христиан. Отношение к 
Юлиану со стороны язычников. Причины неуспеха его религиозной 
политики. Оценка древними христианскими авторами личности Юлиана 
Отступника. Отношение к язычеству преемников Константина Великого. 
Постепенное ограничение прав язычников. Литературная полемика между 
христианами и язычниками (Ливаний, Юлиан, Орозий, Августин). 
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Распространение христианства и вопрос о свободе религиозных убеждений. 
Следствия массового обращения в христианство. 

Тема 3. Хилиазм. Начало монашества 

Библейские основания хилиазма. Античные основания хилиазма. 
Сивиллины книги, Вергилий. Церковное обсуждение хилиазма в 
Александрийской Церкви в III в. Хилиазм у церковных авторов (Тертуллиан, 
Папий, Ириней). Хилиазм Иустина Философа как ответ на вопрошание 
иудеев. Хилиазм Лактанция как ответ на вопрошание язычников. Проблема 
отношения к Апокалипсису. Хилиазм Керинфа и эвионитов. Хилиастическое 
восприятие эпохи Константина Великого. Зарождение христианского 
монашества. Житие Антония у Афанасия Великого. Восточное и западное 
монашество. 

Тема 4. Права и привилегии Церкви в христианском государстве 

Имущественные права. Материальное положение Церкви. 
Негативные последствия имущественных прав. Свобода от податей и 
повинностей. Ограничение этой свободы. Судебные привилегии. Право 
ходатайства и убежища. Закон о воскресном дне. Право отпускать рабов. 
Законодательство о браке. 

Тема 5. Клир и иерархия Древней Церкви 

Различие между клиром и мирянами. Условия вступления в клир: 
образованность, нравственность. Целибат на западе. Безбрачие епископов на 
востоке. Отношение к двубрачным и женатым на вдовах. История 
диаконского и пресвитерского сана. Новые подразделения в священных 
степенях: вторые диаконы и вторые пресвитеры, архидиаконы и 
архипресвитеры. Причины фактического возвышения диаконов. Возвышение 
пресвитеров.Порядок избрания пресвитеров. Увеличение клира и новые 
церковные должности. Чтецы, экзорцисты, аколуфы, иподиаконы, 
могильщики, параваланы, диакониссы. Служебные должности: нотарии, 
хатрофилаксы, экономы, эдики, скевофилаксы. Вопрос о происхождении 
неиерархических служений. История епископского сана. Злоупотребления со 
стороны императорской власти. 

Тема 6. Формы церковного союза 

Древняя епископская парикия. Образование приходов во главе с 
пресвитерами. Территория древних епархий. Митрополии. Права 
митрополитов. Экзархаты. Церковное административное деление и 
гражданское деление римской империи. Константинопольский патриархат. 
Возвышение Константинопольской кафедры. Недовольство Александрии и 
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Рима по поводу возвышения Константинополя и проявление этого 
недовольства. Константинопольский собор 381 г. и Халкидонский собор 451 
г. о власти Константинопольского патриарха. Александрийский патриархат и 
особенности церковной жизни в Египте. Антиохийский патриархат и 
выделение из него Иерусалимского патриархата. Патриархат Юстиниана. 

Тема 7. Римский патриархат и развитие папства 

Притязание Римского епископа на главенство в Церкви. Причины 
авторитета и влияния Римской кафедры. Основание римско-католического 
понимания особой роли епископа Рима. Теория Льва Великого о первенстве 
епископа Рима. Признание особых прав папы на Западе и отношение к 
папским притязаниям на Востоке. Участие пап в решении восточных дел. 
Отношение Рима к 28-му Правилу Халкидонского собора. Протест Рима 
против наименования Константинопольского патриархата «Вселенским». 
Отношения Восточной и Западной Церквей при патриархе Фотии и папе 
Николае I. 

Тема 8. Распространение христианства в эпоху Вселенских соборов 

Христианство на Востоке. Великое переселение народов. 
Христианство у германцев. Готы и гунны. Христианство в Британии. 
Христианская миссия среди славянских народов. 

Тема 9. Богослужение Древней Церкви 

Иудейское влияние на развитие христианского богослужения. 
Таинства. Священные дни и времена. Праздники и посты. Места 
христианского богослужения. Христианское искусство. 

Подраздел III. Вселенские соборы 

Тема 1. Введение в историю Вселенских соборов. 
Происхождение арианства 

Общее понятие о Вселенских соборах. Особенности церковного 
устройства Александрийской Церкви. Личность Ария. Проблема 
богословских корней арианства. Арий как лукианист. Учение Оригена как 
предполагаемый источник арианства. 

Тема 2. Предыстория I Вселенского собора 

История арианского спора до I Вселенского собора. Палестинский 
собор и Окружное послание Александра Александрийского. Вифинский 
собор и арианские послания. Проблема, связанная с посланием 
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Антиохийского собора 324 г. Отношение Константина Великого к 
арианскому спору до Никейского собора. 

Тема 3.1 Вселенский собор 

Состав и численность Собора. Характер восточного епископата. 
Источники по истории Собора. Догматические партии на Соборе. Основные 
вопросы, рассматривавшиеся на Соборе. Ход дискуссий и составление 
никейского символа, терминология Собора. Особенности изложения хода 
Собора у Евсевия Кесарийского и место этого епископа в истории 
арианского спора. Анализ шестого правила I Вселенского собора. 

Тема 4. Борьба с арианством после I Вселенского собора 

Периодизация церковной истории в промежутке между I и II 
Вселенскими соборами. Возвращение ариан из ссылки, начало борьбы 
против Афанасия, низложение Евстафия Антиохийского. Антиохийские 
формулы. Сердикский собор. Состояние спора при императоре Констанции. 
Сирмийские формулы. Миланский собор 355 г. Дифференциация арианства. 
Александрийский собор 362 г. Святой Василий Великий как богослов. 
Святой Григорий Богослов и его деятельность в Константинополе. 
Новоникейская богословская терминология. Духоборчество. 

Тема 5. II Вселенский собор 

Политическая ситуация в Империи после смерти императора Валента. 
Причины созыва Собора в Константинополе. Проблема источников. 
Проблема мелетианского раскола и поставление епископа Константинополя. 
Догматическая деятельность собора. Канонические определения собора. 
Проблема происхождения Никео-Константинопольского символа. 
Дальнейшая судьба арианства в империи. 

Тема 6. Начало христологических споров. 
Оригенистические споры конца IV - начала V в. 

Аполлинарий Лаодикийский и его ересь. Сочинения Аполлинария и 
их историческая судьба. Христология противников Аполлинария. Диодор 
Тарсский, Феодор Мопсу естийский. Сотирио логический характер 
христологии Афанасия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского: 
Движение антиоригенистов-антропоморфитов в монашеской среде. Иоанн 
Златоуст и история его низложения. 
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Тема 7. Несторианский спор. Предыстория III Вселенского собора 

Несторий и характер его деятельности в Константинополе. Начало 
спора. Проповедь пресвитера Анастасия и реакция на нее Нестория. Прокл 
Кизический. Догматическая основа спора. Несторий и Кирилл 
Александрийский. Их учения о соединении природ во Христе. Особенности 
Антиохийской и Александрийской христологических традиций. Осуждение 
Нестория в Риме. Анафематизмы Кирилла Александрийского. 

Тема 8. III Вселенский собор 

История открытия Собора. Первое заседание. Осуждение Нестория. 
Опоздание на Собор Иоанна Антиохийского и Восточных епископов. 11-1У 
заседания. Ювеналий Иерусалимский. Подтверждение осуждения пелагиан. 
VII заседание. Неудачная попытка соглашения. Продолжение спора после 
Собора и Антиохийское согласие 433 г. Вопрос о корнях несторианства. 

Тема 9. Монофизитский спор и IV Вселенский собор 

Предыстория Халкидонского собора. Диоскор Александрийский и его 
церковная позиция. Архимандрит Евтихий и собор 448 г. в Константинополе. 
«Разбойничий собор» 449 г. в Ефесе. Томос Льва Великого. IV Вселенский 
собор 451г. Осуждение Диоскора. Орос собора. Церковно-историческое 
значение 28 канона собора. Вопрос о правах Иерусалимской кафедры. 

Тема 10. История монофизитства после IV Вселенского собора 

Спор о догматическом авторитете Халкидонского собора. Причины 
исторической стойкости монофизитства. Роль национального и культурного 
фактора в непринятии решений Собора в Египте и на Востоке Империи. 
Попытка примирения: «Энотикон» императора Зенона. Распадение 
монофизитства на толки. Торжество православия при императоре Юстине. 

Тема 11. V Вселенский собор 

Предыстория Пятого Вселенского собора. Император Юстиниан I и 
его униональная политика. Спор о «трех главах». Эдикт против оригенистов. 
Причины разногласия между восточными и западными богословами в 
вопросе о «трех главах». V Вселенский собор. Следствия V Вселенского 
собора и итоги церковной политики императора Юстиниана I. 

Тема 12. Монофелитский спор 

Причины возникновения монофелитского спора. Первая стадия. Спор 
о действиях во Христе. Патриарх Сергий, Максим Исповедник, Кир и папа 
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Гонорий. Униональная политика императора Ираклия. Вторая стадия. Спор о 
волях во Христе. «Экфесис» и протест против него на Востоке и Западе. Суд 
над папой Мартином и Максимом Исповедником. Отношения между 
Константинополем и Римом. 

Тема 13. VI Вселенский собор 

Состав собора и ход соборных деяний. Догматическое определение 
собора. Осуждение папы Гонория. Попытка восстановления монофелитства 
при Филиппике. Пято-шестой собор и его канонические постановления. 

Тема 14. Иконоборческий спор 

Мотивы иконоборческого движения: политические и церковные. 
Начало иконоборческого движения. Указ Льва Исавра. Иоанн Дамаскин и 
патриарх Герман. Константин Копроним и иконоборческий собор 754 г. Лев 
Хазар, императрица Ирина и подготовка к созыву Вселенского собора. 

Тема 15. VII Вселенский собор и Торжество Православия 

Состав Собора и его деяния. Орос Собора о почитании икон и его 
богословский анализ. Возобновление иконоборчества после VII Вселенского 
собора и его причины. Торжество Православия при императрице Феодоре. 
Иконоборчество на Западе. Франкфуртский собор 794 г., Парижский собор 
825 г. и полемика об иконах на Западе. 

Подраздел IV. Восточная Церковь после иконоборчества. 
Разделение Церквей 

Тема 1. Христианская Церковь в 1Х-Х в. 

Особенности церковно-государственных отношений после 
иконоборчества. Литургическая жизнь. Богословие. Систематизация 
церковного предания. Патриарх Фотий. Спор игнатиан и фотиан. 
Константинопольский собор 861 г. (Двукратный собор). 
Константинопольский собор 869-870 г. Собор в храме святой Софии в 879-
880 г. Западная Церковь в 1Х-Х в. Клюнийское движение. 

Тема 2. Разделение Церквей 

Разногласия между Восточной и Западной Церковью к XI в. Различия 
между Западом и Востоком в литургической, канонической и богословской 
традициях. Константинопольский патриарх Михаил Керуларий, римский 
папа Лев IX и кардинал Гумберт. Конфликт 1054 г. Закрепление разделения в 
последующее время. 
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Раздел II. История Русской Православной Церкви 

Подраздел I. Русская Православная Церковь -
митрополия Константинопольского Патриархата /988-1448 гг./ 

Введение 

История Русской Церкви как экклезиологическая проблема. 
Проблемы периодизации истории Русской Церкви. Источники и литература 
по истории Церкви в Древней Руси, по истории патриаршего периода, 
синодального периода, истории Церкви в Советском государстве и в 
постсоветский период. Обзорные курсы по истории Русской Церкви 
митрополита Платона, архиепископа Филарета, митрополита Макария, Е.Е. 
Голубинского, П. Знаменского, А.В. Карташева, И.К. Смолича, прот. Вл. 
Цыпина и др. 

Тема 1. Принятие Русью христианства 

Крещение Руси и проблема иерархического подчинения 
Константинопольскому Патриархату. Церковная и светская историография о 
Крещении Руси. Роль свят, равноапостольного князя Владимира в 
христианизации Руси. Церковная десятина. Отношения христианства и 
язычества. Появление «двоеверия». Миссионерская деятельность 
православного духовенства в языческой среде. Начало храмового 
строительства. Древнерусская икона. Роль Византии в становление 
христианской культуры. 

Тема 2. Церковная организация в Древней Руси 

Формирование организационной структуры Русской Церкви. Первые 
митрополиты. Историография о первых русских митрополитах. 
Константинопольский Патриархат и практика поставления на Киевскую 
кафедру митрополитов-греков. Первые епархии. Древнерусский епископат. 
Приходское духовенство. Церковные уставы. Отношения Киевской 
митрополии и Константинопольского Патриархата. Поставление 
митрополита Илариона. Прославление первых русских святых Бориса и 
Глеба. 

Тема 3. Становление древнерусского монашества 

Летописные упоминания о первых русских монастырях. Русские 
ктиторские монастыри и их особенности. Исторические источники о первых 
древнерусских монастырях. Основание Киево-Печерского монастыря. 
Препп. Антоний и Феодосии Печерские. Монастыри как центры 
христианского просвещения. Роль монастырей в организации древнерусского 
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летописания. Внутреннее устройство монастырей. Проблемы введения 
киновийного устава. 

Тема 4. Церковь в удельно-вечевой период Древней Руси 

Взаимоотношения киевских князей и Церкви. Доставление Климента 
Смолятича в Киевские митрополиты. Первая церковная смута в Русской 
митрополии. Попытка свят, князя Андрея Боголюбского учредить 
митрополию во Владимире. Церковно-государственные отношения в 
Новгородской республике. Миротворческая роль Церкви в княжеских 
междуусобицах. Взаимоотношения Константинопольского Патриархата с 
Киевской митрополией. 

Тема 5. Татарское нашествие и Церковь 

Падение Константинополя /1204г./. Поставление русских 
митрополитов в Никее. Нападение монголов на Русь. Включение русского 
улуса в состав Монгольской империи. Отношение монгольских ханов к 
христианству. Деятельность митрополита Кирилла. Образование Сарайской 
епархии. Ханские ярлыки для Русской Церкви. Свят. Князь Александр 
Невский и борьба с крестоносцами на Северо-Западе Руси. 

Тема 6. Перемещение митрополичьей кафедры 
на северо-восток Руси 

Разорение Киевских земель монголами. Переезд митрополита 
Максима во Владимир. Избрание и служение митрополита Петра - первого 
святителя Московского. Переяславльский собор и его решения. Перенесение 
кафедры в Москву. Служение митрополитов Феогноста, Алексия и 
Киприана. Великие князья литовские и проблемы разделения Киевской 
митрополии. Свят, благоверный князь Димитрий Донской и проблемы 
замещения митрополичьей кафедры на Руси. 

Тема 7. Преподобный Сергий Радонежский 
и значение его подвижничества 

Житие преп. Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиевой 
Лавры. Возрождение монашеского общежития. Введение киновийного 
устава. Основание аскетической школы русского монашества. Общерусское 
значение подвижничества преподобного Сергия. Ученики и собеседники 
преподобного Сергия. Троице-Сергиева Лавра как пример древнерусской 
монастырской колонизации. 
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Тема 8. Русская Церковь и Флорентийская уния /1439 г./ 

Внешнеполитическое положение Византийской империи. Усиление 
исламской экспансии. Попытки греков найти политическую и военную 
поддержку у папы Римского. Религиозно-политическая ситуация в 
Московской Руси. Церковная политика князя Василия II. Избрание 
митрополита Исидора на Русскую кафедру. Участие митрополита Исидора в 
Ферраро-Флорентийском Соборе. Заключение Флорентийской унии. 
Осуждение унии Русской Церковью. 

Тема 9. Начало нового этапа в истории русского монашества. 
Северная Фиваида 

Ученики и собеседники преподобного Сергия как основатели новых 
монастырей в Подмосковье, Заволжье и Вологодской земле. Возникновение 
Северной Фиваиды. Монашеская колонизация Северо-Востока Московской 
Руси ХУ-ХУ1 вв. «Золотой век» русской святости. Препп. Павел и Сергий 
Обнорские, Стефан Махрищский, Кирилл Белозерский, Корнилий 
Комельский, Дионисий Глушицкий, Александр Свирский и др. Проблемы 
монастырского землевладения. 

Подраздел II. Русская Православная Церковь -
автокефальная митрополия /1448-1589 гг./ 

Тема 1. Учреждение автокефалии Русской Церкви 

Внутриполитическая ситуация в Московском княжестве. Попытки 
князя Василия II решить с Константинополем вопрос о поставлении 
митрополита на Русскую кафедру. Собор русских епископов и поставление 
митрополита Ионы в 1448г. Канонический разрыв с Константинополем. 
Служение митрополита Ионы Московского. Положение Православной 
Церкви в Великом княжестве Литовском. Разделение единой Киевской 
митрополии на Московскую и Литовскую. 

Тема 2. Церковь во время правления Ивана III /1462-1505 гг./ 

Иван III - самодержец всея Руси. Политическое единство Московской 
митрополии. Возникновение в Русской Церкви ереси жидовствующих. 
Отношение Ивана III к еретикам. Архиепископ Геннадий Новгородский и 
преп. Иосиф Волоцкий в борьбе с еретиками. Попытка Ивана III осуществить 
секуляризацию церковных земель. Церковные соборы 1503 и 1505гг. 
Разногласия между препп. Нилом Сорским и Иосифом Волоцким по вопросу 
о церковном землевладении. Проблема спора иосифлян и нестяжателей. 
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Тема 3. Русская Церковь 
во времена правления Ивана Грозного /1530-1584 гг./ 

Послания Филофея Псковского. Концепция «Москва - III Рим». 
Судебные процессы над Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым. 
Деятельность митрополита Макария. Венчание на царство Ивана IV. 
Деятельность «избранной Рады». Роль Ивана IV и митрополита Макария в 
организации и решениях Стоглавого собора 1551г. Учреждение опричнины. 
Царь Иван Грозный и митрополит Филипп: причины конфликта. Церковное 
прославление святителя Филиппа. Попытки ограничения церковного 
землевладения при Иване Грозном. 

Тема 4. История западнорусских епархий до принятия унии 

Внутриполитическая ситуация в Великом княжестве Литовском. 
Королевский патронат и особенности положения русских епархий в Литве. 
Западнорусские православные магнаты и защита Православия. 
Возникновение православных братств. Полемическая литература и развитие 
школьного образования. Деятельность иезуитов. Проблемы противостояния 
западнорусского Православия католическому прозелитизму. 

Подраздел III. Русская Православная Церковь 
при святейших Патриархах /1589-1700 гг./ 

Тема 1. Учреждение патриаршества в Московском царстве в 1589 г. 

Восшествие на престол царя Федора Иоанновича. Установление 
внутриполитической стабильности в Московском царстве. Проекты царя об 
учреждении патриаршества. Прибытие Константинопольского Патриарха 
Иеремии II в Москву. Переговоры в Москве об учреждении патриаршества 
на Руси. Поставление свят. Патриарха Иова на Московскую кафедру. 
Соборы Восточных Патриархов 1590 и 1593гг. Историческое значение 
учреждение патриаршества. 

Тема 2. Брестская уния 1596 г. 

Состояние Западнорусской Православной Церкви накануне унии. 
Проекты православной иерархии о заключении унии с Римско-Католической 
Церковью. Деятельность Константинопольского Патриарха Иеремии II в 
Литве. Борьба западнорусского православия против унии. Князь Константин 
Острожский как защитник Православия. Противостояние двух Соборов. 
Брестский униатский собор 1596 г. и его решения. Положение 
Западнорусской Православной Церкви в Речи Посполитой после заключения 
унии с Римом. 
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Тема 3. Смутное время и Церковь 

Кризис монархической власти в Московском царстве. Падение 
династии Годуновых. Религиозная политика Самозванца. Низложение 
Патриарха Иова. Патриотическое и церковное служение свят. Патриарха 
Гермогена. Героическая оборона Троице-Сергиевой лавры. Лишения и 
страдания Церкви во времена Смуты. Деятельность Церкви по 
восстановлению русской государственности и преодолению социальных и 
духовных последствий Смутного времени. 

Тема 4. Свят. Патриарх Никон. Начало русского раскола 

Восстановление деятельности Печатного двора в Москве. Проблемы 
редактирования и печатания богослужебных книг. Восшествие на престол 
царя Алексея Михайловича. Влияние «боголюбцев» на юного царя. 
Поставление на Московскую кафедру свят. Патриарха Никона. Деятельность 
Патриарха Никона по реформированию церковного обряда. Позиция 
противников исправления церковных обрядов. Воззрения священников 
Даниила, Логгина, Аввакума Петрова и Ивана Неронова. Царь Алексей 
Михайлович и его отношение к реформированию церковного обряда. Клятвы 
Поместного Собора 1666-1667 гг. Начало особой истории раскола. 
Преследования старообрядцев со стороны государства. 

Подраздел IV. Русская Православная Церковь 
в Синодальный период /1700-1917 гг./ 

Тема 1. Церковная реформа Петра I 

Секулярный характер Петровских реформ. Становление 
абсолютистской монархии в России. Подчинение Церкви самодержавию. 
Причины отмены патриаршества. Деятельность епископа Феофана 
Прокоповича. Духовный регламент и его основные положения. Учреждение 
Святейшего Синода и его полномочия. Каноническое признание Святейшего 
Синода восточными Патриархами. Оценка синодального периода истории 
Русской Церкви в церковной и светской историографии. 

Тема 2. Церковь и "просвещенный" абсолютизм 

Попытки установления государственного контроля над церковными 
доходами в конце XVII - первой половине XVIII вв. Император Петр III и его 
решения о секуляризации церковных земель. Секуляризация церковных 
земель при Екатерине П. Дело митрополита Арсения Мациевича. Иерархи 
Екатерининского времени. Положение "духовного сословия" в Российской 
империи. Подвижники благочестия в Русской Церкви. Святитель Тихон 
Задонский. 
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Тема 3. Церковь и развитие просвещения 
(конец XVIII - первая половина XIX вв.) 

Распространение религиозного вольнодумства, мистицизма и 
масонства в правление императора Александра I. Образование и 
деятельность Библейского общества в России. "Сугубое" министерство князя 
Голицына. Консервативная реакция Русской Церкви на деятельность 
министерства и Библейского общества. Деятельность архимандрита Фотия. 
Служение митрополита Филарета Московского. Развитие духовных учебных 
заведений. 

Тема 4. Православная Церковь и русское общество 
во второй половине XIX - начале XX вв. 

«Великие реформы» императора Александра П. Рост секулярных 
тенденций в российском обществе. Общественное мнение и Церковь. 
Распространение сектантства и методы борьбы с ним. Деятельность обер-
прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева. Отлучение от Церкви 
Л.Н. Толстого. Общественная полемика вокруг «свободы совести» в 
Российской империи в начале XX в. «Религиозно-философские собрания» в 
Санкт-Петербурге. Указ о веротерпимости 17 апреля 1905 г. Борьба вокруг 
подготовки церковных реформ. 

Подраздел V. Русская Православная Церковь 
и Советское государство /1917-1991 гг./ 

Тема 1. Соборное движение в Русской Церкви 

Свержение российской монархии. Русская Церковь и Временное 
правительство. Подготовка Поместного Собора. Общественно-политическая 
и внутрицерковная ситуация накануне созыва Собора. Поместный Собор 
1917-1918 гг. Работа сессий Поместного Собора. Восстановление 
патриаршества. Основные решения Собора по восстановлению канонических 
норм церковной жизни. Отношение Собора к политическим событиям. 
Начало служения свят. Патриарха Тихона. 

Тема 2. Русская Православная Церковь 
при свят. Патриархе Тихоне 

Положение Русской Церкви после окончания гражданской войны. 
Голод в Поволжье. Меры большевиков по изъятию церковных ценностей. 
Петроградский и московский судебные процессы над православным 
духовенством. Арест Патриарха Тихона. Начало обновленческого раскола. 
Обновленческий лжесобор 1923 г. и его решения. Освобождение Патриарха 
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Тихона. Православная Церковь и «обновленцы». Кончина Патриарха 
Тихона. Деятельность местоблюстителя митрополита Петра. 

Тема 3. Положение Русской Церкви в конце 20-х - начале 30-х гг. 

Вступление митрополита Сергия в должность Заместителя патр. 
Местоблюстителя. Григорианский раскол в Русской Церкви. Издание 
"Декларации" 1927 г. и реакция на неё внутри Церкви. Появление 
иосифлянского движения. Катакомбное движение в Русской Церкви. Гонения 
на Церковь в период массовой коллективизации. Закрытия храмов. 
Деятельность «Союза воинствующих безбожников». Курс сталинского 
руководства на уничтожение Православной Церкви. 

Тема 4. Русская Православная Церковь 
при Местоблюстителе митр. Сергии /1936-1943 гг./ 

Русская Православная Церковь в годы "Большого террора" 1936-1939 
гг. Массовые репрессии в отношении православной иерархии, духовенства и 
мирян. Продолжение политики закрытия храмов. Физический разгром 
Церкви. Религиозность советского общества в предвоенный период. 
Присоединение Западной Белоруссии, Украины и Прибалтики к СССР. 
Церковная жизнь на присоединенных территориях. Церковь в предвоенные 
годы. Патриотическое служение Церкви в Великую Отечественную войну. 
Положение Церкви на оккупированных территориях. 

Тема 5. Русская Православная Церковь 
при свят. Патриархе Сергии /1943-1944 гг./ 

Положение на фронтах Великой Отечественной войны к осени 1943г. 
Перемены в политике сталинского руководства в отношении к Церкви. 
Встреча Сталина с церковной иерархией. Архиерейский Собор 1943 г. 
Избрание свят. Патриарха Сергия. Свят. Патриарх Сергий во главе Церкви. 
Образование Совета по делам Русской Православной Церкви. 
Взаимоотношения Совета и церковного руководства. Начало восстановления 
церковной жизни в СССР. 

Тема 6. Русская Православная Церковь 
при свят. Патриархе Алексии I /1945 - 1970 гг./ 

Патриотическое служение Церкви в годы войны. Поместный собор 
1945 г. и его решения. Избрание свят. Патриарха Алексия I. Принятие Устава 
Русской Церкви. Церковная жизнь в первые послевоенные годы. Открытие 
новых храмов и монастырей. Униатский вопрос. Львовский собор 1946 г. 
Взаимоотношения с православными и инославными Церквами. Хрущевские 
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гонения на Церковь. Русская Православная Церковь в 60-е годы. Внешние 
связи Русской Православной Церкви. 

Тема 7. Русская Православная Церковь 
при свят. Патриархе Пимене /1970 -1990 гг./ 

Внутриполитическая ситуация в СССР в начале 70-х гг. Поместный 
собор 1971 г. Избрание свят. Патриарха Пимена. Деятельность Церкви в 70-е 
- середине 80-х гг. Начало перестройки в СССР. Отношение М.С. Горбачева 
к проблемам религиозной свободы. Участие государства в подготовке 
празднования 1000-летия Крещения Руси. Поместный собор 1988 г. и его 
решения. Расширение прав Церкви. Русская Церковь в годы перестройки. 

Подраздел VI. Русская Православная Церковь 
в постсоветский период 

Тема 1. Русская Православная Церковь 
при свят. Патриархе Алексии II / 1990-2008 гг./ 

Поместный Собор 1990 г. Избрание свят. Патриарха Алексия 11. 
Церковная жизнь в период распада Советского Союза. Церковные события 
на Украине. Положение Православной Церкви на постсоветском 
пространстве. Архиерейские соборы 90-х гг. 

Тема 2. Церковная диаспора 

Исход русского населения за рубеж в результате поражения Белого 
движения. Карловацкий Собор. Московская Патриархия и Карловацкий 
Синод. Церковная диаспора в 30-е - 50-е гг. Зарубежные епархии 
Московского Патриархата. Русская Зарубежная Церковь во второй половине 
XX в. Константинопольский Патриархат и Русская Православная Церковь. 
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Раздел III. История Православия на Беларуси 

Тема 1. Введение в курс: История Православной Церкви Беларуси 
(БПЦ) Х- XXI вв. 

История Православной Церкви Беларуси в контексте истории 
Русской Православной Церкви, крещение Руси и становление Церкви; 
административно-территориальное устройство (Х-ХУ вв.); разделение 
Русской Православной Церкви в 1458 г. и его последствия (ХУ-ХУ1 вв.); 
Православие на белорусских землях (ХУП-ХУШ вв.); возрождение 
Православия на белорусских землях в Х1Х-начале XX вв.; XX век в судьбах 
Православия. 

Периодизация истории Православной Церкви Беларуси. 
Историография. Работы исследователей до 1917 г.: Данилевский 

Н.Я., Кириевский И.В., Коялович М.О., Макарий (Булгаков), митрополит, 
Голубинский Е.Е., Чистович И., Киприанович Т.Я. Исследования после 1917 
г.: Болотов В.В., Мартос Афанасий, архиепископ, Мейендрф Иоанн, 
протопревитер, Шмеман Александр, протопресвитер. 

Исследования после 1991 г. Бендин А.Ю., Голенченко Г.Я., 
Загорульский Э.М., Лаврецкий Г.А., Левшун Л.В., Мельников АА., Пиккио Р. 

Источники. 1.Законодательно - актовые материалы: 
законодательство Руси IX- XIII вв.: договоры Руси с Византией (907, 911, 
944 гг.); «Русская Правда», «Правда Ярославичей»; договоры Полоцка, 
Смоленска, Витебска с Ригой и Ливонским орденом; законодательство 
Великого княжества Литовского: статуты ВКЛ (1529, 1566, 1588 гг.), 
судебники (1447, 1468 гг.), привилеи. 

2. Летописи и хроники. Летописи XII- XIVвв.: «Повесть временных 
лет», «Полоцкая летопись», «Новгородская», «Галицко-Волынская» и 
«Смоленская». Латиноязычные хроники XI - XIII вв.: Галл Аноним, магистр 
Винцэнт Кадлубок, Ливонии. Летописи ХУ-ХУ1 вв.: первый, второй, третий 
белорусские своды («Летописец великих князей литовских», «Хроника 
Великого княжества Литовского», «Хроника Быховца»). Летописи ХУП-
ХУШ вв.: Баркалабовская, городские летописи (хроники): «Могилевская 
хроника», «Хроника Витебска», «Летопись панцирного и Аверки». 

3. Литературные произведения Х-ХХ вв. Восточнославянская 
книжность Х-ХШ ев: переводная книжность (Климент Смолятич), 
молитвословие (св. Кирилла, епископа Туровского), проповедничество ( 
наставления преп. Евфросиньи Полоцкой), экзегетика: (Кирилл Туровский 
«Притча о хромце и слепце» и др.), агиобиография (Борисо-Глебский цикл), 
хождения ('«Хождение» игумена Даниила). «Слово о полку Игореве» и 
«Слово на Воздвижение Честного Креста» Григория Цамблака в 
восточнославянской книжной культуре. Восточнославянская книжность в 
Великом княжестве Литовском ХУ1-ХУШ вв.: богословская и 
полемическая литература: Петр Скарга, иноки Супрасльского монастыря, 
Герасим Смотрицкий, Стефан Тустановский, Христофор Филалет, Мелетий 
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Смотрицкий, А. Мужиловский, Кассиан Соковича, Евсевия Пимена, Ипатий 
Потей, Иосиф Рутской, Антоний Селява, Лев Кревза, Лев Кишка, Тадеуш 
Жаховский, Игнатий Кульчинкий, Георгий Конисский и др. Традиции 
исихазма в литературе ВКЛ: Стефан Зизаний, Захарий Копыстенский. 
Литературно просветительское наследие Франциска Скорины, Симеона 
Будного, Василия Тяпинского; мемуарная литература: Я. Зборовский, Ф. 
Евлашевский, А. Филиппович. Литература белорусских земель в XIX-
начале XX ее.: романтизм (А. Мицкевич, Я. Борщевский), реализм (Я. 
Лучина, А.Гуревич^, зарождение белорусскоязычной литературы (Ф. 
Богушевич, М. Богданович и др.); мемуаристика: Иосиф Семашко, Василий 
Лужинский, Антоний Зубко и др.). 

4. Исторические труды: церковная археология (Стрыйковский, А. 
Гваньини, Я. Лосицкий, С. Рысинский) археография и источниковедение ( 
прот. Иоанн Григорович, И. Данилевич и др.), историческая школа 
православных историков (М.К. Бобровский, М.О. Коялович, П.Н. Жукович и 
др.); церковное краеведение (АЛ. Сапунов и др.). 

5. Периодическая печать: официальные и частные издания XIX -
начала XX века: «Губернские ведомости», «Минский листок» и др. Церковная 
периодическая печать: епархиальные ведомости. Нелегальная периодическая 
печать: «Мужицкая правда». 

6. Изобразительное искусство: живопись (икона ХП-ХУШ вв., 
фрески), светская живопись (XVIII - начала XX вв.); зодчество (памятники 
церковной архитектуры Беларуси XI - начала XX века); прикладное 
искусство. Фото, фоно, аудио документы. 

Тема 2. Православная Церковь Беларуси (Х-ХУ1 вв) 

Крещение Руси и учреждение Киевской митрополии: устроение 
Церкви на Руси; первые епископы в Беларуси; храмы и монастыри; духовно-
нравственное состояние народа и святые Беларуси. Литовско - Новогрудская 
митрополия (Х1У-ХУ вв.): разорение Киева и переселение митрополитов, 
учреждение Галичской и Литовской митрополий, их судьбы в XV веке. 
Разделение Русской православной Церкви на две митрополии: 
Флорентийская уния и ее последствия в ВКЛ; Литовско-киевские 
митрополиты и их церковная политика; взаимоотнгошения властей 
церковных и государственных; "кризис церкви" и церковные соборы; 
Брестская церковная уния (1596) и ее последствия. 

Тема 3. Православная Церковь Беларуси (ХУП-ХУШ вв.) 

Новое положение Православной Церкви: православное Возрождение 
(первая пол. XVII в.: восстановление церковной иерархии; митрополит Петр 
Могила и его деятельность; Могилевско-белорусские епископы; Минская 
епархия; каноническое положение Белорусской епархии и Киевской 
митрополии; мероприятия России в защиту православных в Беларуси. 
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Православное Возрождение (первая пол. XVII в.): богословская и 
полемическая литература; православная икона Беларуси; храмовое 
строительство; сокращение сферы влияния православной культуры: причины 
и следствие. 

Тема 4. Православная Церковь Беларуси (XIX- начало XX вв.) 

Состояние белорусских православных епархий в синодальный 
период. Деятельность Георгия Конисского и Виктора Садковского. Значение 
их деятельности. Положение православного духовенства и паствы. Создание 
новых епархий. Деятельность православных братств. Культурно-
просветительская деятельность Церкви. Православная Церковь Беларуси в 
начале века: проблемы церковных реформ; указ 17 апреля 1905 г. и его 
влияние на конфессиональную ситуацию в Беларуси; оживление 
деятельности православных братств; религиозно-этические аспекты 
богословских дискуссий. Православная Церковь Беларуси в годы первой 
мировой войны. 

Тема 5. Православная Церковь Беларуси в XX - начале XXI века 

Церковь и советское государство между двух мировых войн. 
Православная Церковь в БССР: гонения на духовенство, экспроприация 
имущества Церкви; изъятия церковных ценностей. Обновленчество. 
Белорусская митрополия. Преодоление автокефалии. Антирелигиозная 
пропаганда в БССР (1929-1941 гг.). Православная Церковь в составе Второй 
Речи Посполитой: учреждение Пинско-Новогрудской епархии; Православная 
Церковь Беларуси в составе Польской автокефальной Церкви; воссоединение 
БССР и Западной Беларуси. Положение Церкви в новых политических 
условиях 

Церковь в годы Беликой Отечественной войны и послевоенный 
период. Процесс возрождения церковной жизни. Православная Церковь в 
условиях немецкой оккупации: политика властей; начало организации 
Церкви в восточной Беларуси; хиротония новых епископов; заточение 
митрополита Пантелеймона в монастырь; общий церковный 
обор;епископский собор. Жизнь православного населения Беларуси в 
услових оккупации. Участие духовенства в партизанском движении. 
Церковная жизнь в послевоенное десятилетие. Гонения на церковь конца 50-
х - 60-х гг. 

Процесс возрождения церковной жизни на рубеже XX- XX вв. 
Поставление на Минскую кафедру митрополита Филарета (Вахромеева) -
1978 г. и процесс возрождения церковной жизни. Учреждение Белорусского 
экзархата (1989). Торжества по случаю 1000-летия учреждения Полоцкой 
(1992) и минской епархий (1993) епархий. Воссоздание системы духовный 
школ. Визиты Предстоятеля РПЦ Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II на белорусскую землю. 
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Раздел IV. История западных исповеданий 

Подраздел I. История Римско-католической Церкви 

Введение в историю Римско-католической Церкви 

Предмет истории Римско-католической Церкви. Историография. 
Периодизация истории Римско-католической Церкви. 

Тема 1. Римская Церковь в доникейский период 

Исторические сведения об основании Римской Церкви и пребывании 
в Риме апостола Петра. Римские епископы в доникейский период. 
Взаимоотношения римских епископов с епископами Востока империи. 

Тема 2: Греческая и латинская традиции 
об исхождении Святого Духа - проблема «Филиокве» 

Возникновение учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 
в историческом контексте. Богословское основание Филиокве. Учение об 
исхождении Святого Духа в восточных и западных богословов. 
Первоначальное отношение к Филиокве римских епископов. Споры о 
Филиокве между Восточной и Западной Церковью. Филиокве как догмат и 
телогумен. 

Тема 3: Поместные Церкви в Западной Европе 
и начало их объединения с Римской Церковью 

Испанская Церковь. Кельтская Церковь. Галльская Церковь. 
Аквилейский Патриархат. Медиоланская Церковь. Северо-Африканская 
Церковь. Постепенное расширение юрисдикции римского епископа. 

Тема 4: Монашество на Западе римской империи 

Истоки западного монашества. Венедикт Нурсийский и Иоанн 
Кассиан Римлянин. Клюнийское и цистерцианское движения. Разделение 
западного монашества на ордена. Орден францисканцев. Орден 
доминиканцев. 

Тема 5: Франкские правители и римские папы 

Святой Бонифаций (680-755) и его отношения с папским престолом. 
Пипин Короткий и Хильдерик III. Начало династии Каролингов. Создание 
Папского государства (754-756 гг.). Карл Великий (768-814) и его коронация 
как «императора Запада» (800). Людовик Благочестивый (814-840). 
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Тема 6: Германские императоры и папство 
(Григорий VII борьба за инвеституру, Иннокентий III) 

Образование Западно-Франкского и Восточно-Франкского 
королевств. Отгон Великий и его коронация в соборе апостола Петра. 
Понтификат папы Григория VII (1073-1085 гг.). Борьба Григория VII с 
германским императором Генрихом IV. Борьба империи и папства в ХИ-ХШ 
вв. Вормсский конкордат (1122 г.). Фридрих I Барбаросса и Фридрих II. 

Тема 7. Латеранские соборы 

I Латеранский собор (1123 г.). II Латеранский собор (1139 г.). III 
Латеранский собор (1179 г.). IV Латеранский собор (1215 г). Значение этих 
соборов в жизни Римско-католической Церкви. 

Тема 8. Крестовые походы 

Крестовые походы в истории Римско-католической Церкви. 1-1V 
крестовые походы. Разграбление крестоносцами Константинополя. Роль IV 
крестового похода в деле окончательного отчуждения Восточной и Западной 
Церкви. 

Тема 9. Еретические и сектантские движения 
в Западной Церкви в ХП-Х1У вв. 

Арнольд из Бреши и Абеляр. Движение вальденсов. Бегины и 
беггарды. Амальрик. Движение «апостольских братьев». Катары. 

Тема 10. Бонифаций VIII (1294-1303 гг.) 

Папа Бонифаций VIII (1294-1303 гг.). Начало конфликта с Францией. 
Юбилейный год. Булла «Шат запс1ат». 

Тема 11. Авиньонское пленение и великий раскол 
в Римско-католической Церкви 

Начало авиньонского пленения. Перенос папской резиденции во 
Францию. Иоанн XXII (1316-1334 гг.). Папы и антипапы периода 
Авиньонского периода. Климент V (1305-1314), Бенедикт XII (1334-1342), 
Климент VI (1342-1352), Иннокентий VI (1352-1362), Урбан V (1362-1370). 
Григорий XI (1370-1378) и его переезд в Рим. Урбан VI (1378-1389) и 
Климент VII (1378-1394). 
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Тема 12. Контрреформация. Тридентский собор 

Богословская полемика с Реформацией. Реформа кардинальской 
коллегии. Подготовка Тридентского собора. Заседания и документы 
Тридентского собора. Значение Тридентского собора в Римско-католической 
Церкви. Возрождение западного христианства в XVII веке. Инквизиция. 

Тема 13. Орден иезуитов 

Игнатий Лойола и его деятельность. Особенности ордена иезуитов. 
Деятельность иезуитов. Роль ордена иезуитов в истории Римско-
католической Церкви. Недостатки и достоинства ордена иезуитов. 

Тема 14. Конфликты и богословские споры XVII в. 

Богословские споры: янсенизм, квиетизм. Церковно-политическая 
оппозиция: галликанизм. 

Тема 15. Римско-католическая Церковь и Просвещение 

Возникновение и сущность нового мировоззрения. Влияние 
Просвещения на Церковь. Всемогущее государство и права Церкви. 
Автономное национальное государство. Иозефинизм. Проникновение 
Просвещения в католическую Церковь. Французская революция. 
Секуляризация в Германии (1803 г.). 

Тема 16.1 Ватиканский Собор (1870 г.). Модернизм 

Подготовка Собора. Церковь и цивилизация. Индустриализация. 
Церковь и социальный вопрос. Вера и знание в XIX веке. Новое богословие. 
Тюбингенская школа. Модернизм и борьба с ним. 

Тема 17. II Ватиканский Собор. Важнейшие документы 

II Ватиканский Собор. Документы II Ватиканского Собора. 
Послесоборный период. Папское учение. Ведомства Римской Курии. 

Подраздел II. История протестантизма 

Тема 1. Предыстория Реформации 

Антропология Августина и ее значение для становления 
основополагающих идей Реформации. 
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Немецкие мистики: М.Эккхарт, И.Таулер, анонимная «ТЪео1о§1а 
ёеи1зсЬ». 

Еретические движения: вальденсы, катары, лолларды. 
Предшественники Реформации: Ян Гус, Дж. Виклиф, Саваноролла. 

Позднесредневековый номинализм: У.Оккам. Начало гуманизма: 
Эразм Ротердамский, Рейхлин. 

Понимание необходимости реформ в Католицизме: соборы в Пизе 
(1409), Констанце (1414-1418) и Базеле (1431-1443). Неудача V Латеранского 
собора (1512-1517). 

Становление национальной государственности в Европе как 
социально-политический и экономический фактор будущего успеха 
Реформации. 

Тема 2. Жизнь и учение Мартина Лютера 

Политическое и экономическое состояние Германии конца 15 - начала 
16 веков. 

Мартин Лютер. Рождение и детство. Годы учебы в Эрфуртском 
университете. «Штоттернгеймское озарение» и вступление в августиновскии 
орден. Неудовлетворенность монашескими наставлениями. Знакомство со 
Штаупитцем. «Башенное откровение» (ТштпоггепЪагаш*). Посещение Рима в 
1510 году. 

Лекционные курсы 1513-1516 годов. 
Индульгенции и их распространение в Германии: И.Тецель. 
Виттенбергские тезисы. Диспуты в Гейдельберге (начало 1518), 

Аугсбурге (октябрь 1518), Лейпциге (июль 1519). 
Булла папы Льва X «Ехзиг§е Боште» (июль 1520). «Эльстерское 

аутодафе». Вормсский рейхстаг 1521 года (приказ императора об аресте 
М. Лютера). Первый (1526) и Второй (1529) Шпейерские рейхстаги. 
Женитьба М. Лютера в 1525 году. 

«Аугсбургское исповедание», его «Опровержение» и «Апология» 
Ф. Меланхтона. Отношение к ним М. Лютера. 

«Шмалькальденские члены» 1537 года. Переводческие труды 
М. Лютера: «Сентябрьская Библия» и перевод Ветхого Завета. Кончина 
М. Лютера 18 февраля 1546 года. 

Тема 3. Лютеранство 

Богословские разногласия лютеран со швейцарскими реформаторами 
(У. Цвингли) и их политическое измерение. «Марбургский разговор о 
таинствах» 1529 года. 

Жизнь и учение У. Цвингли. 
Регенсбургский (1541), Аугсбургский (1548) интеримы и их неудача в 

установлении межконфессионального мира. 
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Ф. Меланхтон и его деятельность в сфере богословия и образования. 
Ученики Ф. Меланхтона. М. Хемниц и его полемика с решениями 
Тридентского собора: «Ехатеп сопспп Тпдепйт». Лютеранское богословие 
Олауса Петри и Иоганна Бренца и их значение для сохранения аутентичного 
лютеранства. 

М. Флациус и его значение для формирования лютеранской 
библейской теологии и истории Церкви. 

Лейпцигский интерим (1549) и вызванная им полемика между 
гнесиолютеранами и филлипистами (последователями Ф. Мелантхтона). 
Спор вокруг антиномизма Агриколы. Проблема синергизма. Отрицание 
теории Озиандера об оправдании. Майористский спор. Второй 
антиномистский спор. Адиафористический спор. Спор о Причастии. 
Разрешение этих споров в «Формуле согласия» (1580). «Книга согласия»: ее 
состав и значение для лютеранства. 

Пропротестантское «Исповедание веры православной» Кирилла 
Лукариса и ее осуждение на Константинопольских (1638, 1672, 1691), 
Киевском (1640), Ясском (1642) и Иерусалимском (1672) соборах. 

Пиетизм и его значение для формирования мировоззрения эпохи 
Просвещения. Спор с ортодоксальным лютеранством. 

Современные объединения лютеран: Всемирная Лютеранская 
Федерация, Международный Лютеранский Совет, Конфессиональная 
Евангелическая Лютеранская Конференция, Церковь Швеции. 

Тема 4. Кальвинизм 

Жизнь Жака Кальвина и его основные богословские труды: 
«Наставление в христианской вере», «Катехизис Женевской Церкви». 
Организация религиозной жизни в Женеве. Религиозная нетерпимость 
Ж. Кальвина на примере спора с унитарием М. Серветом. 

Объединение кальвинизма и цвинглианства в составленном 
Г. Буллингером «Сошешш Т1§штпи8» (1549 год). 

Женевская Академия и ее первый ректор Т. Беза. Спор между 
«супралапсариями» и «инфралапсариями» и создание Дордрехтского 
вероисповедания 1619 года. 

Либеральная альтернатива кальвинизму в Академии в Сомюре: 
деятельность М. Амиро. Ее неприятие в «Сопгезвю Не1уейса» (1675). 

Новая «либеральная ортодоксия» Ж.-А. Туретини и Ж.-
Ф. Остервальда. 

Национальные кальвинистские исповедания. Гугеноты и их 
преследования во Франции. Дж. Нокс и пресвитерианство в Шотландии. 

Реформатские церкви в России и Беларуси. 
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Тема 5. Протестантские секты до Вестфальского мира 

Швейцарские анабаптисты (К. Гребель, В. Рейблин) и их разрыв с 
Цвингли. Крестьянская война и отношение к ней М. Лютера. 
Противодействие агитации Т. Мюнцера. Решение об анабаптистах на 
Шпейерским рейхстаге 1529 года. Анабаптизм в Германии (Б. Губмайер, 
Б. Ротман, Иоганн Лейденский - Мюнстерское королевство и его разгром в 
1535 году). 

Деятельность Менно Симонса (1492—1559) и его стремление 
избавить анабаптизм от агрессивности. Разделение меннонитов на 
ватерландцев, фризийцев и флемийцев. Их объединение в 1632 г. на основе 
Дордрехтского исповедания веры. Значение меннонитов для развития 
протестантизма. 

Спор Я. Арминия и Ф. Гомара. Его социально-политическое 
измерение. Арминианство. 

Унитаристские тенденции в протестантизме: М. Сервет (1511 - 1553), 
Ф. Социн (1539 - 1604) и его деятельность в Польше. Социниане. 

«Конфессиональная эпоха», Тридцатилетняя война и Вестфальский 
мир. Их значение для установления новой формы взаимоотношений между 
католицизмом и протестантскими деноминациями. 

Тема 6. Англиканство 

Столкновения английской короны и Рима до Реформации. 
Король Генрих VIII (1509-1547). Дело о его разводе с Екатериной 

Арагонской и женитьбе на Анне Болейн. Позиция Папы в этом вопросе. 
Парламентские антиримские статуты начала 30-х годов, 

секуляризация монашеской собственности и отлучение Генриха VIII от 
Церкви 1534 года. «Акт о верховенстве» 1534 года. Парламентское решение о 
признании короля «единственным верховным главою на земле Церкви 
Англии». Кембриджские богословы и «Десять статей» 1536 года, 
отражающих протестантское влияние на Церковь Англии. Издание в 1539 
году «Великой Библии». 

Доктринальная приверженность англикан Риму. Деятельность группы 
епископов, возглавляемой С. Гардинером. «Шесть статей» 1539 года. 

Восшествие на престол Эдуарда VI (1547-1553) и радикализация 
Реформации в Англии. Т. Кранмер — генеральный викарий в церковных 
делах, примас церкви Англии. Деятельность М. Буцера в Англии. «Книга 
гомилий», «Книга общих молитв», «Сорок две статьи». 

Восшествие на престол Марии Тюдор (1553-1558) и восстановление 
католичества. 

Англиканская Церковь при Елизавете I (1559-1603). Полемика между 
умеренными англиканами (Р. Хукер, 3. Бэнкрофт, М. Паркер, Дж. Джоуэл, 
Дж. Уитгифт) и кальвинистски настроенными радикалами (Дж. Нокс, К. 
Гудмен, Э. Гриндал, У. Траверс, Т. Картрайт). 
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Новый «Акт о супрематии», «Тридцать девять статей», новая «Книга 
гомилий» (1571). У1а тесиа Англиканской Церкви. Р. Хукер и его «Законы 
церковного управления». 

Кальвинистское влияние в Англии. Пуритане и их критика 
официальной (епископальной) Английской Церкви. Разделение пуритан на 
умеренных пресвитериан и радикально настроенных индепендентов 
(конгрегационалистов). Яков I Стюарт (1603-1625) и судьба пуритан. «Свод 
канонов» (1604) и новый перевод Библии «Аитопзеё Уегзюп» (1611). 

Английское арминианство и возрождение католических тенденций 
при архиепископе Кентерберийском У. Лоде. Долгий парламент и импичмент 
архиепископу У. Лоду. Общественная реакция: «Билль об исключении 
епископов» (1642). «Вестминстерское исповедание» (1648). Усиление 
радикальных течений. Квакеры. 

Английская буржуазная революция, установление Индепендентской 
республики. Протекторат О. Кромвеля. Его религиозная политика. 
Реставрация и попытка возрождения католицизма. Ее неудача. «Славная 
революция». Коронация Вильгельма Оранского и утверждение в Англии 
буржуазной монархии. «Акт о веротерпимости» (1689). Латитудинарианизм. 

Понятие о «Высокой» и «Низкой» церкви. 
«Окружное послание Восточных патриархов» (1723). 
Оксфордское движение. Трактарианство. Возникновение методистов. 
Кризисные явления в современной Англиканской Церкви. 

Тема 7. Баптизм 

Дж. Смит — основатель современных баптистских церквей. Его 
самоперекрещение в 1609 году в Амстердаме. Краткое Исповедание Веры 
Джона Смита (1609). Стремление к сближению с меннонитами и 
расхождения с Т. Хэлвисом. Вероисповедание Томаса Хелвиса (1611). Его 
возвращение в Лондон и организация общих баптистских церквей. Новые 
попытки к легализации посредством вхождения в состав меннонитов. 
Арминианская основа богословия общих баптистов. 

Лондонская община Г. Джейкоба и ее разделение. Община 
Дж. Спилсбери и понятие о крещении через полное погружение. Принятие от 
голландских меннонитов инструкций по совершению крещения и начало 
партикулярного баптизма в Англии (1640). Кальвинистская основа 
богословия партикулярных баптистов. «Лондонское исповедание веры» 
(1644). 

Прочие Исповедания веры баптистов. Отличие баптистов от 
анабаптистов, подозревавшихся в анархизме, и католиков. Разграничение 
общих и частных баптистов. Объединения баптистов в Ассоциации. 

Возвышение баптистов при О. Кромвеле и гонения на них вследствие 
восстания «Людей пятой монархии». 

Генеральная Ассамблея общих баптистов (1650). Унитаристские и 
арианские тенденции в богословии общих баптистов как причина 
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дезинтеграционных процессов в английском баптизме. Поиск компромисса: 
«Шесть принципов». 

Генеральная Ассамблея партикулярных баптистов (1689). 
Баптистские учреждения образования. Миссионерская активность 

баптистов. 
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Раздел V. История Поместных Православных Церквей 

Тема 1. Константинопольский Патриархат 

История основания Константинопольской Церкви. Расхождение 
между Константинополем и Римом. Константинопольская Церковь в 
условиях турецкого господства. Современное устройство и жизнь 
Константинопольского Патриархата. Монастыри Константинопольского 
Патриархата. Духовное образование. 

Тема 2. Александрийский Патриархат 

История основания Александрийской Церкви. Первые века 
существования. Александрийская Церковь в период арабского господства и 
крестовых походов. Александрийская Церковь в период турецкого 
господства. Возрождение Александрийского Патриархата в XX в. 
Современное положение Александрийской Церкви. 

Тема 3. Антиохийский Патриархат 

История основания Антиохийской Церкви и первые века ее 
существования. Антиохийская Церковь в ХШ-ХХ в. Антиохийская Церковь в 
XX в. Выдающиеся иерархи. Наиболее известные монастыри и чтимые 
святые. Современное устройство и жизнь Антиохийского Патриархата. 

Тема 4. Иерусалимский Патриархат 

История основания Иерусалимской Церкви. Иерусалимская Церковь 
в период арабского господства и крестовых походов. Иерусалимская Церковь 
в ХШ-ХХ вв. Современное устройство и жизнь Иерусалимского 
Патриархата. 

Тема 5. Грузинская Православная Церковь 

Первые проповедники христианства в Грузии. Автокефалия 
Грузинской Православной Церкви. История Грузинской Православной 
Церкви после воссоединения Грузии с Россией. Современное положение 
Грузинской Православной Церкви. Храмы, церкви, реликвии, чтимые святые. 

Тема 6. Сербская Православная Церковь 

Проповедники христианства в Сербии. Основные периоды истории 
Сербской Православной Церкви. Сербская Православная Церковь в годы II 
Мировой войны. Македонская Православная Церковь. Наиболее известные 
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монастыри и чтимые святые. Современное положение Сербской 
Православной Церкви. 

Тема 7. Румынская Православная Церковь 

Проповедь христианства в Румынии. Устройство Румынской 
Православной Церкви в 7 - 18 вв. Выдающиеся иерархи. Наиболее известные 
монастыри и чтимые святые. Современное положение Румынской 
Православной Церкви. 

Тема 8. Болгарская Православная Церковь 

Проповедь христианства в Болгарии. Массовое крещение болгар. 
Состояние Церкви в IX - X вв. Охридская Архиепископия. Второе 
Болгарское Царство. Начало Болгарского Возрождения. Болгарский экзархат. 
Болгария после Балканской войны. Упразднение схизмы. Восстановление 
патриаршества. Выдающиеся иерархи. Современное положение Болгарской 
Православной Церкви. Наиболее известные монастыри. Чтимые святые. 

Тема 9. Кипрская Православная Церковь 

Проповедь христианства на о.Кипр. Организация Кипрской 
Православной Церкви в эпоху Вселенских соборов. Положение Кипрской 
Православной Церкви в Х-ХХ вв. Архиепископ Макариос III. Современное 
положение Кипрской Православной Церкви. Чтимые святые. 

Тема 10. Элладская Православная Церковь 

Первые проповедники христианства в Греции. Церковь в Греции в IV 
- IX вв. Элладская Православная Церковь после I мировой войны. 
Выдающиеся иерархи. Современное положение. Чтимые святые. 

Тема 11. Албанская Православная Церковь 

Начало христианской проповеди в Албании. Церковное устройство 
Албанской Православной Церкви в IX - XIII вв. Положение в IX - XX вв. 
Выдающиеся иерархи. Современное положение. 

Тема 12. Польская Православная Церковь 

Распространение христианства в Польше. Основные периоды 
истории. Выдающиеся иерархи Польской Православной Церкви. 
Современное положение. Наиболее чтимые святые. 
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Тема 13. Православная Церковь Чешских земель и Словакии 

Начало христианизации в Чехии и Словакии. Положение Православия 
в IX - XVIII вв. Возрождение в XIX в. Состояние после 1-й мировой войны. 
Выдающиеся иерархи. Чтимые святые. 

Тема 14. Православная церковь в Америке 

Состояние Православной Церкви Америки в 19 в. Выдающиеся 
иерархи. Образование митрополичьего округа. Отношение Православной 
Церкви Америки и Русской Православной Церкви после 1917. Дарование 
автокефалии. Современное положение. 
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С. Фирсов. Русская Церковь накануне перемен, (конец 1890-1918гг.). -

М.2002. 
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