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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель курса. Целью преподавания курса «История Церкви (общая церковная 

история)» является: формирование целостного представления об истории хри-

стианской Церкви, начиная от апостольских времен и до XX столетия включи-

тельно. Под этим понимается как внутренняя жизнь Православной и Католиче-

ской Церкви, протестантских деноминаций; так и взаимоотношения со светской 

властью в разные периоды истории; а также отношения между христианскими 

конфессиями. 

 

Задачи курса: 

 Выделение основных исторических этапов развития христианской Церк-

ви. 

 Ознакомление студентов с важнейшими в истории христианства событи-

ями и личностями. 

 Выделение основной проблематики в общей церковной истории, как в 

отношениях Церкви с государством, так и в отношениях между христи-

анскими конфессиями. 

 Формирование обоснованных исторических оценок явлений в церковной 

жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Общая .церковная история» изучается на подготовительном курсе 

в 1 и 2 семестрах, относится к числу обязательных дисциплин базовой части 

блока Б1. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Требования к уровню освоения содержания курса:  

 Знать основные понятия церковно-исторической науки. 

 Знать основные этапы истории христианства, хронологическую последо-

вательность событий церковной истории. 

 Знать основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства 

(в объеме, предполагаемом настоящей программой). 

 Знать основные закономерности взаимоотношений христианских Церк-

вей с государством в разные периоды истории. 

 Знать наиболее значительные церковно-исторические исследования, от-

носящиеся к истории христианства. 
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 Уметь определять причины и следствия отдельных событий в широком 

историческом контексте. 

 Уметь анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения 

важнейшие события и проблемы в истории христианства (в объеме, 

предполагаемом настоящей программой). 

 

4. Структура дисциплины по видам учебной работы, соотношение тем и 

формируемых компетенций 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа. 

 
 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

дисциплины (модуля) 

 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 Л. Пр. Сам. 

раб. 

Семестр 1 

1 Тема 1 1-2 1 2 6 Сдача домашних и 

контрольных за-

даний, ответы во 

время устного или 

письменного 

опроса 

2 Тема 2 3-4 1 2 6 

3 Тема 3 5-6 2 4 6 

54 Тема 4 7-8 2 4 6 

6 Тема 5 9 2 4 6 

7 Тема 6 10-11 2 4 6 

8 Тема 7 12-13 2 4 6 

9 Тема 8 14-15 2 4 6 

10 Тема 9 16 2 4 6 

Форма промежуточной аттестации  - зачет с оценкой 

Семестр 2 

1 Тема 10 1 1 1 4 Сдача домашних и 

контрольных за-

даний, ответы во 

время устного или 

письменного 

опроса 

2 Тема 11 2-3 2 2 2 

3 Тема 12 4-5 2 2 2 

4 Тема 13 6 1 1 4 

5 Тема 14 7 1 1 4 

6 Тема 15 8 1 1 4 

7 Тема 16 9-10 2 2 4 

8 Тема 17 11-12 2 2 4 

9 Тема 18 13 1 1 4 

10 Тема 19 14 1 1 4 

11 Тема 20 15 1 1 2 

12 Тема 21 16 1 1 2 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы и их аннотации  

Тематическое содержание курса 

1. Введение в изучение церковной истории. Понятие об источниках. Цер-

ковная историография. Литература. Периодизация. 

2. Сошествие Св. Духа на апостолов. Благовестнические труды апостола 

Павла и других апостолов. 

3. Гонения на христиан со стороны  язычников в I- нач. IV вв.  

4. Мужи апостольские и апологеты. Ереси в Древней Церкви. 

5. Император Константин Великий и Миланский эдикт. Изменение церков-

но-государственных отношений. Теория симфонии между государством и 

Церковью. 

6. Арианство и первые два Вселенских собора. Вклад в богословие 

свт. Афанасия Великого и Каппадокийцев. 

7. Христологические споры. Ереси несторианства и монофизитства и победа 

над ними на III и IV Вселенских соборах. 

8. Император Юстиниан и его церковно-государственная политика. V Все-

ленский собор. 

9. Ересь монофелитства и VI Вселенский собор. 

10. Иконоборчество и VII Вселенский собор. 

11. Духовное просвещение и богословская наука в IV – XI вв. на Востоке и 

Западе. 

12. Общий обзор христианской жизни в IV – XI вв. Духовенство и церковное 

устройство. Богослужение. Монашество на Востоке и Западе. 

13. Предпосылки разделения Церквей. Раскол 1054 года. Крестовые походы и 

их значение для Церкви. Взятие Константинополя латинянами в 1204 го-

ду. 

14. Униональная политика Византийских императоров. Церковные унии в 

Лионе и Флоренции. Церковные писатели поздней Византии. Падение 

Константинополя в 1453 году. 

15. Возвышение папства на Западе. Папы Григорий VII Гильдебрандт и Ин-

нокентий III. 

16. Упадок папства. Авиньонское пленение пап 1309-1378. Великий Запад-

ный раскол 1378-1417гг. Предшественники Реформации. 

17. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, Ж. Кальвина и 

У. Цвингли. Католическая контрреформация. Реформация в Англии. 

18. Восточная Церковь под Османским владычеством. Церковное управление 

и иерархия. Духовное просвещение. Богослужение и христианская жизнь. 

Восточные патриархаты в XV-XIX веках (общий обзор). 
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19. Появление новых православных автокефальных Церквей в XIX – XX ве-

ках. Краткая их история и современное положение. 

20. Западное христианство в XVII-XIX вв. I Ватиканский собор 1869-1870. 

Старокатоличество. 

21. Западное христианство в XX в. II Ватиканский собор 1962-1965. 

 

Тема №1. Введение в изучение церковной истории.  

 Понятие об источниках.  

 Церковная историография.  

 Литература.  

 Периодизация. 

Персоналии: Евсевий Кесарийский, Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит 

Киррский. 

Церковные историки: Цезарь Бароний, Болотов В.В., Карташев А.В., Лебе-

дев А.П. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 1.СПб. 1907. Репр. 

М., 1994. 

2. Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. СПб. 1998. 

3. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV 

в. до XX в. СПб., 1903. 

4. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

 

Тема №2. Сошествие Св. Духа на апостолов. Благовестнические труды 

апостола Павла и других апостолов. 

Содержание темы 

 Избрание апостола Матфия. Событие Пятидесятницы. Обращение в хри-

стианство многих из евреев. 

 Первохристианская Церковь в Иерусалиме. Деятельность апп. Петра и 

Иоанна Богослова. 

 Первое гонение на христиан в Иерусалиме. Кончина апостола Иакова За-

ведеева. 

 Обращение апостола Павла.  

 Апостольский собор в Иерусалиме. Участники и постановление собора. 

 Миссионерские путешествия апостола Павла. География и основные со-

бытия по книге Деяний. 

 Жизни и кончина апостола Петра. Вопрос об основании Римской Церкви. 
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 Благовестнические труды других апостолов. 

 

Персоналии: 

Ап. Петр и Павел, ап. Иоанн Богослов и Иаков Заведеевы, ап. Иаков Правед-

ный. 

Основные события: 

49г. - Апостольский собор в Иерусалиме. 

67 (?)г. – смерть апостолов Петра и Павла. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Богдашевский Д.И. О личности св. апостола Павла. К. 1904. 

2. Глубоковский Н.Н. Благовестие св. Апостола Павла по его происхожде-

нию и по существу. СПб. 1905. 

3. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

4. Кассиан (Безобразов), en. Христос и первое христианское поколение. П., 

1933. Репр. 1992. 

5. Самарин Ф.Д. Первоначальная христианская церковь в Иерусалиме. М., 

1908. 

6. Троицкий М., свящ. Апостол языков Павел и апостолы обрезания в их от-

ношении друг к другу. Каз. 1894 

7. Фаррар Ф. Жизнь и труды святого апостола Павла. СПб. 1911. 

 

Тема №3. Гонения на христиан со стороны  язычников в I- нач. IV вв.  

Содержание темы 

 Причины гонений со стороны государства.  

 Гонения на христиан в I веке при императорах Нероне и Домициане.  

 Гонения на христиан во II веке при императорах династии Антонинов. 

Эдикт Траяна. 

 Гонения при императорах Деции и Валериане. Исповедники и мученики 

этого периода.  

 Император Диоклетиан и четыре эдикта против христиан. 

 Преемники Диоклетиана и продолжение гонений. Император Галерий. 

 Многочисленные мученики последнего гонения. 

 

Персоналии: 

Императоры Римской империи: Нерон (54-68), Домициан (81-96), Траян (98-

117), Адриан (117-138), Антонин Пий (138-161), Марк Аврелий (161-180), Де-

ций (249-251), Валериан (253-260), Диоклетиан (284-305), Галерий (305-311). 
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Основные события: 

112-113 гг.  – письмо Плиния императору Траяну. 

303-304 гг. – четыре эдикта императора Домициана. 

311 г. – эдикт императора Галерия 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 2.СПб. 1910. Репр. 

М., 1994. 

2. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

3. Лашкарев П. Отношение Римского государства к религии вообще и к 

христианству в особенности, до Константина Великого включительно. 

Киев. 1876. 

4. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в 

греко-римском мире при Константине Великом. М., 1994. 

5. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

6. Федосик В.А. Церковь и государство: критика богословских концепций. 

Минск. 1988. 

 

Тема №4. Мужи апостольские и апологеты. Ереси в Древней Церкви. 

Содержание темы 

 Жизнь мужей апостольских: Климента Римского, Игнатия Антиохийского 

и Поликарпа Смирнского. 

 Литературная деятельность мужей апостольских. Их сочинения. 

 Разделение апологий на два типа: юридические и философские.Жизнь и 

литературное наследие апологетов: св. Иустина Философа и Афинагора 

Афинского.  

 Гностицизм: происхождение, история и основное учение. Гностические 

системы Василида, Валентина и Маркиона. 

 Церковь в борьбе с гностицизмом: св. Ириней Лионский и Тертуллиан. 

 Манихейство: происхождение, история и основное учение. 

 Монтанизм: происхождение, история и основное учение.  

 

Персоналии: 

Мужи апостольские: Климент Римский (+101), Игнатий Антиохийский (+107), 

Поликарп Смирнский (+167).  

Апологенты: Иустин Философ, Афинагор Афинянин, Ириней Лионский (+202), 

Тертуллиан (150-220). 

Еретики: Василид, Валентин, Маркион, Мани, Монтан. 



9 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб. 2001; 

2. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1. М. 1912. 

3. Ионас Г. Гностицизм. СПб. 1998. 

4. Карсавин Л. П. Святые Отцы и учители Церкви. П., 1926. М. 1994. 

5. Киприан (Керн), архим. Патрология. М. 1996. 

6. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

7. Реверсов И. Очерк западной апологетической литературы II и III вв.: (Ис-

след. из обл. древней церк. письменности). Каз., 1892. 

8. Сидоров А. И. Курс патрологии: Возникновение церк. письменности. М., 

1996; 

9. Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви: Период апологетов. 

Киев, 1868. 

 

Тема №5. Император Константин Великий и Миланский эдикт. Изменение 

церковно-государственных отношений. Теория симфонии между государ-

ством и Церковью. 

Содержание темы 

 Император Константин Великий, жизнь и деятельность. Обращение в 

христианство.  

 Миланский эдикт 313 года и его значение.  

 Изменение церковно-государственных отношений при императоре Кон-

стантине. 

 Церковь и государство при императоре Феодосии Великом. Эдикт 380 го-

да и его значение.  

 Отношение к Церкви преемников императора Феодосия. 

 Теория симфонии между государством и Церковью при императоре Юс-

тиниане Великом. 

 

Персоналии: 

Императоры Константин Великий (306-337), Феодосий Великий (379-395), Юс-

тиниан Великий (527-565). 

 

Основные события: 

313 г. – Миланский эдикт. 

380 г. – эдикт императора Феодосия Великого. 
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425 г. – закон императора Феодосия Младшего об уничтожении языческих хра-

мов. 

476 г. – падение Западной Римской империи. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. 

М., 1994. 

2. Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 

313 г. Пг. 1916. 

3. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

4. Курганов Ф. Отношение между церковной и гражданской властью в Ви-

зантийской империи. Казань. 1880. 

5. Спасский А.А. Обращение императора Константина Великого в христиан-

ство. СПб. 2007. 

6. Чернявский Н.Ф. Император Феодосий Великий и его царствование в 

церковно-историческом отношении. Опыт церковно-исторического ис-

следования. Сергиев Посад. 1913. 

 

Тема №6. Арианство и первые два Вселенских собора. Вклад в богословие 

свт. Афанасия Великого и Каппадокийцев. 

Содержание темы 

 Арий и его учение. Отношение с Александрийским епископом Алексан-

дром. Сторонники Ария. 

 I Вселенский Собор в 325 году в Никее. Участники и ход собора. Состав-

ление Символа веры. 

 Свт. Афанасий Александрийский и его борьба против арианства после 

Никейского собора. Ссылки свт. Афанасия на Запад и в пустыню. 

 Учение свт. Афанасия о Св. Троице.  

 Вклад Каппадокийцев в православное богословие. Решение вопроса о 

сущности и ипостаси. 

 Свт.Василий Великий и другие Каппадокийцы: жизнь и литературное 

наследие. 

 II Вселенский Собор в 381 году в Константинополе. Ход и значение собо-

ра. Возвышение Константинопольской кафедры на Востоке. 

 

Персоналии: 

Александр Александрийский (+328), Осий Кордубский, Афанасий Алексан-

дрийский (+373), Евстафий Антиохийский, Евсвевий Никомидийский, Евсевий 

Кесарийский. 



11 

Императоры: Констанций (337-361), Юлиан Отступник (361-363) и Феодосий 

Великий (379-395). 

Каппадокийцы: Василий Великий (329-379), Григорий Богослов, Григорий 

Нисский. 

 

Основные события: 

325 г. - I Вселенский Собор в Никее. 

373 г. - смерть святителя Афанасия Александрийского. 

379 г. – смерть святителя Василия Великого. 

381 г. - II Вселенский Собор в Константинополе. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996. 

2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. 

М., 1994. 

3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

4. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005. 

5. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

6. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической дея-

тельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохий-

ской. СПб. 2007. 

7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

8. Самуилов В. История арианства на латинском Западе. СПб. 1890. 

9. Спасский А.А. Начальная стадия арианских движений и Первый Вселен-

ский собор в Никее: исследования по истории древней Церкви. СПб. 

2007. 

10. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. 

Киев, 1883. 

11. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы IVв. (любое издание). 

 

 

Тема №7. Христологические споры. Ереси несторианства и монофизитства 

и победа над ними на III и IV Вселенских соборах. 

Содержание темы 

 Начало христологических споров. Диодор Тарский и Феодор Мопсуе-

стийский. 

 Несторий архиепископ Константинопольский: жизнь и учение.  
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 Сторонники и противники его учения. Свт. Кирилл Александрийский и 

Иоанн Антиохийский. 

 III Вселенский Собор в 431 году в Ефесе. Ход собора. Разделение на два 

собора – свт. Кирилла и «соборик» Иоанна Антиохийского.  

 Судьба Ефесского собора и Антиохийская уния между свт. Кириллом и 

Иоанном Антиохийским в 433 году. 

 Происхождение монофизитства. Архимандрит Евтихий и его учение. 

 Собор в Константинополе в 448 году – осуждение Евтихия. 

 «Разбойничий» собор в Ефесе в 449 году. Диоскор архиепископ Алексан-

дрийский. 

 Смерть императора Феодосия Младшего и IV Вселенский Собор в 451 

году в Халкидоне. Осуждение Диоскора. 

 Догматическое вероопределение Халкидонского собора.  

 

Персоналии: 

Диодор Тарский (+394), Феодор Мопсуестийский (+429), Несторий Константи-

нопольский, Кирилл Александрийский (+444), Иоанн Антиохийский. 

Императоры : Феодосий Младший (408-450) и Маркиан (450-457). Пульхерия. 

Архимандрит Евтихий, Флавиан Константинопольский, Диоскор Александрий-

ский, папа Лев Великий (440-461). 

 

Основные события: 

428 г. – поставление Нестория архиепископом Константинопольским. 

431 г. - III Вселенский Собор в Ефесе. 

433 г. – Антиохийская уния. 

444 г. -  смерть святителя Кирилла Александрийского.  

448 г. - собор в Константинополе, осудивший Евтихия. 

449 г. - разбойничий» собор в Ефесе. 

451 г. - IV Вселенский Собор в Халкидоне. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996. 

2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. 

М., 1994. 

3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

4. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005. 

5. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание). 
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6. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической дея-

тельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохий-

ской. СПб. 2007. 

7. Мейендорф И. прот. Иисус Христос в восточном православном богосло-

вии. М. 2000. 

8. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

9. Терновский Φ. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. 

Киев, 1883. 

10. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

 

Тема №8. Император Юстиниан и его церковно-государственная полити-

ка. V Вселенский собор. 

Содержание темы 

 Жизнь и политическая деятельность императора Юстиниана Великого. 

Императрица Феодора. Завоевательная политика Юстиниана (Италия и 

Северная Африка). Восстание Ника и собор св.Софии. 

 Отношение Юстиниана к монофизитам.  

 Эдикт о трех главах. Противники этого указа. Папа Римский Вигилий. 

 V Вселенский собор в 553 году в Константинополе. Ход заседаний. 

Осуждение трех глав и Оригена. 

 Значение собора в вопросе с монофизитами.  

 Разделение монофизитов на течения. 

 

Персоналии: 

Император Юстиниан Великий (527-565). Императрица Феодора (+548).  

Папа Римский Вигилий (537-555).  

Феодор Мопсуестийский (+429), Феодорит Киррский (+457), 

Ива Эдесский (+457). 

 

Основные события: 

532 г. – восстание Ника. 

544 г. – эдикт императора Юстиниана о трех главах. 

553 г. - V Вселенский собор в Константинополе. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996. 
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2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. 

М., 1994. 

3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

4. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

5. Диль Ш. Византийские портреты. М. 1994. Глава 3. 

6. Диль Ш. Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке. СПб. 1908. 

7. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005. 

8. Карташев А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

9. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

10. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

11. Чекалова А.А. Константинополь в VI веке, Восстание Ника, СПб. 1997. 

12. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема №9. Ересь монофелитства и VI Вселенский собор. 

Содержание темы 

 Император Ираклий, патриархи Константинопольские и появление моно-

фелитства. Сущность этого учения. 

 Свт. Софроний патриарх Иерусамский. 

 «Типос» императора Констанса 648 года и противники монофелитства - 

папа Римский Мартин. Его ссылка и кончина. 

 Прп. Максим Исповедник и его значение в борьбе против монофелитства. 

 VI Вселенский собор в 680 году в Константинополе. Ход заседаний и зна-

чение собора. 

 Трулльский собор 691-692 гг. Постановления собора и его значение. 

 

Персоналии: 

Императоры: Ираклий (610-641), Констанс II (641-668), Константин IV Пого-

нат (668-685). 

Сергий патриарх Константинопольский, Гонорий папа Римский. 

Софроний Иерусалимский (+638), папа Мартин Римский (+655), прп. Максим 

Исповедник. 

 

Основные события: 

638 г. – Экфесис императора Ираклия. 

648 г. – Типос императора Констанса. 

649 г. – Латеранский собор в Риме. 

655 г. – смерть папы Мартина. 

662 г. – смерть преподобного Максима Исповедника. 
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680 г. – VI Вселенский собор в Константинополе 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996. 

2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. 

М., 1994. 

3. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

4. Епифанович С.Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. Макси-

ма Исповедника. Киев 1917. 

5. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005. 

6. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

7. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник — посредник между Во-

стоком и Западом / Пер. с франц. О. Николаевой. М. 2004. 

8. Орлов И. Труды св. Максима Исповедники по раскрытию догматического 

учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование. 

Спб. 1888. 

9. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

10. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

11. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема №10. Иконоборчество и VII Вселенский собор. 

Содержание темы 

 Император Лев Исавр и начало иконоборчества. 

 Свт. Герман Константинопольский. 

 Труды прп. Иоанна Дамаскина в защиту иконопочитания. 

 Император Константин Копроним и иконоборчество. 

 Собор иконоборцев в 754 году. 

 Императрица Ирина и ее отношение и иконам. 

 VII Вселенский собор в Никее. Ход заседаний и восстановление иконопо-

читания. 

 Второй период иконоборчества. Император Лев Армянин. 

 Императрица Феодора и Торжество Православия. 

 

Персоналии: 

Императоры: Лев Исавр (717-741), Константин V Копроним (741-775),  

Ирина (+803), Лев V Армянин (813-820), Феодора (+867). 
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Свт. Герман патриарх Константинопольский, прп. Иоанн Дамаскин, 

свт. Тарасий патриарх Константинопольский (784-806), свт. Мефодий патриарх 

Константинопольский (843-847). 

 

Основные события: 

726 г. – эдикт императора Льва против поклонения иконам. 

754 г. – собор иконоборцев в Константинополе. 

787 г. - VII Вселенский собор в Никее. 

815 г. – второй собор иконоборцев.  

843 г. – торжество Православия. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996. 

2. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. 

М. 2009. 

3. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. Репр. 

М., 1994. 

4. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

5. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005. 

6. Карташев  А.В. Вселенские соборы (любое издание). 

7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

8. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

9. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема №11. Духовное просвещение и богословская наука в IV – XI вв. на 

Востоке и Западе. 

Содержание темы 

 Богословские школы (общая характеристика) 

 Александрийская богословская школа – история, структура, влияние. Вы-

дающиеся представители Александрийской школы: свтт. Афанасий и Ки-

рилл Александрийские. 

 Антиохийская богословская школа - история, структура, влияние. Выда-

ющиеся представители Антиохийской школы: свт. Кирилл Иерусалим-

ский, свт. Иоанн Златоуст и блж. Феодорит Киррский. 

 Сирийская богословская школа и прп. Ефрем Сирин. 

 Духовное просвещение и церковные писатели на Западе: свтт. Иларий 

Пиктавийский и Амвросий Медиоланский, блжж. Иероним и Августин, 

папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов. 
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 Прп. Максим Исповедник. 

 Прп. Иоанн Дамаскин. 

 Свт. Фотий, патриарх Константинопольский. 

 Симеон Новый Богослов. 

 

Персоналии: свтт. Афанасий и Кирилл Александрийские, свт. Иоанн Златоуст, 

блжж. Иероним и Августин, папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов, 

прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Фотий патриарх Констан-

тинопольский. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. / Пер. с нем. 

М., 2008. 

2. Герье В.Н. Блаженный Августин. М. 2003. 

3. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

4.  Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М. 1916. 

5. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское бо-

гословие. М. 1996. 

6. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М. 

1995. 

7. Лаут Э, свящ. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Том 

XXIV. М. 2010. стр. 27-66. 

8. Лященко Т.И. Св. Кирилл, Архиепископ Александрийский: Его жизнь и 

деятельность. К. 1913. 

9. Попов И.В. Труды по патрологии. Т. 2. Личность и учение блаженного 

Августина. Сергиев Посад. 2005. 

10. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской 

мысли. 2006. 

11. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии. I—IV века. М 2004. 

12. Флоровский Г. прот. Византийские Отцы V—VIII вв. (любое издание). 

13. Флоровский Г. прот. Восточные отцы IV века (любое издание). 

 

 

Тема №12. Общий обзор христианской жизни в IV – XI вв. Духовенство и 

церковное устройство. Богослужение. Монашество на Востоке и Западе. 

Содержание темы 

 Иерархия. Условия вступления в клир. Низшие церковные должности. 

Диаконы и священники. Епископат. 
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 Образование митрополий и патриархатов. Патриархаты: Константино-

польский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Притяза-

ния Римского епископа на главенство во Вселенской Церкви. 

 Богослужение. Праздники и посты. Таинство покаяния на Востоке. Цер-

ковные песнописцы (преп. Роман Сладкопевец, Андрей Критский, Иоанн 

Дамаскин и др.). Особенности богослужения в Западной Церкви. 

 Монашество на Востоке. Преп. Антоний Великий — основатель 

отшельнического монашества.  

 Преп. Пахомий Великий — основатель общежительного монашества.  

 Другие знаменитые подвижники в Египте, Палестине, Сирии, Каппадокии 

и Константинополе. Женские монастыри. 

  История западного монашества. Значение преп. Бенедикта Нурсийского 

в организации монастырей на Западе.  

 Упадок монашеской жизни и ее возрождение в Клюнийской конгрегации.  

Персоналии: прп. Антоний Великий, прп. Пахомий Великий, прп. Бенедикт 

Нурсийский. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Августин (Никитин), игум. Прп. Венедикт Нурсийский (480-543) // Бо-

гословские труды 1980. Т. 21. С. 221-240. 

2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3.СПб. 1913. 

Репр. М., 1994. 

3. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. 1-2. 

М., 1854-56. 

4. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен 

апостольских до IX века): Исторические очерки. М. 1905. Спб. 1997. 

5. Лобачевский С., свящ. Св. Антоний Великий (его жизнь, писания и 

нравственно-подвижническое учение). Одесса, 1906. 

6. Палладий. Св. Пахомий Великий и первое иноческое общежитие. Ка-

зань, 1873. 

7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

8. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монаше-

ства. М. 1998. 

9.  Турилов А.А. Венедикт Нурсийский // Православная энциклопедия. 

Т.7. С. 584-592 

10. Читти Д.Д. Град Пустыня: введение в изучение египетского и пале-

стинского монашества в христианской империи. СПб. 2007. 
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Тема №13. Раскол 1054 года. Крестовые походы и их значение для Церкви. 

Взятие Константинополя латинянами в 1204 году. 

Содержание темы 

 Внутренние и внешние причины к разделению между Западом и Восто-

ком до IX века.  

 Патриарх Константинопольский Фотий и папа Николай I. 

 События 1054 года. Патриарх Михаил Керулларий и папа Лев IX. Карди-

нал Гумберт. 

 Крестовые походы и взятие Константинополя в 1204 году. 

 Падение Византийской империи в 1453 году. 

 

Персоналии: 

Игнатий и Фотий патриархи Константинопольские, папа Николай I. 

Михаил Керулларий Константинопольский, папа Лев IX, кардинал Гумберт. 

 

Основные события: 

484—519 гг. -  «Акакиевская» схизма. 

857—867 и 877—886 гг. – патриаршество Фотия. 

1054 – раскол между Восточной и Западной Церквями. 

1204 г. – взятие Константинополя крестоносцами. 

1453 г. – взятие Константинополя мусульманами и падение Византии. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Заборов М.А. Крестовые походы. М., 1956. 

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

3. Лебедев А.П. Церковь Римская и Византийская в их взаимных догма-

тических и церковно-обрядовых спорах в IX, Х и XI веках. М. 1875. 

4. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 

2000. 

5. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 

1054 г.). Брюссель, 1964. 

6. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М. 2005. 

7. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4. 

8. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 
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Тема №14. Униональная политика Византийских императоров. Церковные 

унии в Лионе и Флоренции. Церковные писатели поздней Византии. Паде-

ние Константинополя в 1453 году. 

Содержание темы 

 Политическое состояние Византии. Предпосылки униональной политики 

Византии. 

 Император Михаил Палеолог и Лионская уния 1274 года. Причины краха 

Лионской унии в Греко-Восточной Церкви. Соборное осуждение унии. 

 Политическое положение Византии в середине XV века. 

 Заключение Флорентийской унии. Свт. Марк Ефесский. Провал унии в 

Константинополе. Осуждение унии восточными патриархами на Иеруса-

лимском и Константинопольском соборах. Позиция Русской Церкви и 

афонского монашества в отношении к унии. 

 Паламитские споры в Византии. Свт.Григорий Палама и его учение. 

 Выдающиеся церковные писатели поздней Византии: Михаил Пселл, ар-

хиепископ Феофилакт Болгарский, архиепископ Николай Кавасила, архи-

епископ Симеон Солунский, канонисты – Иоанн Зонара и Феодор Валь-

самон. 

 Последние годы Византийской империи. Падение Константинополя в 

1453 году. 

 

Персоналии: император Михаил VIII Палеолог, свт. Марк Ефесский, 

свт. Григорий Палама. 

 

Основные события: 

1274 – Лионская уния. 

1438-1439 – Ферраро-Флорентийский собор. 

1453 – падение Константинополя. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская 

уния. Джорданвиль, 1963. 

2. Дородницын А. Византийские церковные мистики XIV века. (преп. 

Григорий Палама, Николай Кавасила и преп.Григорий Синаит). Ка-

зань, 1906. 

3. Любарский Я.Н. Михаил Пселл: Личность и творчество. К истории ви-

зантийского предгумманизма. М., 1976 

4. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 

1071-1453 годах. М. 2010. 
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5. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.,1983. 

6. Садов А. Виссарион Никейский. Его деятельность на Ферраро-

Флорентийском соборе. Богословские сочинения и значение в истории 

гуманизма. СПб., 1883. 

7. Соколов И.И. Св. Григорий Палама, архиеп. Фессалоникийский, его 

труды и учение об исихии. СПб. 1913. 

8. Удальцова З.В. Византийская культура М. 1988. 

9. Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. 

СПб. 1891. 

10. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

Тема №15. Возвышение папства на Западе. Папы Григорий VII Гильде-

брандт и Иннокентий III. 

Содержание темы 

 Общая характеристика папства до XI века. 

 Клюнийская реформа. 

 Папа Григорий VII Гильдебрандт и его церковная политика. Борьба за 

инвеституру.  

 Вормский конкордат 1122 года и его значение. 

 Папа Иннокентий III и его церковная политика. Создание инквизиции. IV 

Крестовый поход. 

 Учение Иннокентия III о власти папы Римского.  

 

Персоналии: Григорий VII Гильдебрандт, Иннокентий III. 

 

Основные события: 

1073 – 1085 – понтификат папы Григория VII. 

1122 - Вормский конкордат. 

1198 – 1216 – понтификат папы Иннокентия III. 

1204 – захват Константинополя латинянами во врем IV Крестового похода. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Гергей Е. История папства. М. 1996. 

2. Герье В. Западное монашество и папство. М. 1913. 

3. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. 

СПб. 1901. 

4. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 

2000. 
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5. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 

1071-1453 годах. М. 2010. 

6. Шафф Ф. История Христианской Церкви. Санкт Петербург. 2008. Т. 4-5. 

 

Тема №16. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. Великий Запад-

ный раскол. Предшественники Реформации. 

Содержание темы 

 Упадок папского могущества. Борьба с папством императоров из дина-

стии Гогенштауфенов. 

 Конфликт между французским королем Филиппом Красивым и папой 

Бонифацием VIII.  

 «Авиньонское пленение» пап 1309-1378 гг. Характеристика и значение. 

 Великий Западный раскол 1378-1417 гг.  

 Соборы в Пизе и Констанце. Попытки к ограничению церковной власти 

пап. 

 Предшественники Реформации: Джон Виклиф в Англии, Ян Гус в Чехии. 

Значение этого движения в зарождении протестантизма. 

 

Персоналии: Джон Виклиф, Ян Гус. 

 

Основные события: 

1309-1378 – «Авиньонское пленение» пап. 

1378-1417 - Великий Западный раскол. 

1414-1418 – Констанцкий собор. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Гергей Е. История папства. М. 1996. 

2. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. 

СПб. 1901. 

3. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 

2000. 

4. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 

1071-1453 годах. М. 2010. 

 

Тема №17. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, 

Ж. Кальвина и У. Цвингли. Католическая контрреформация. Реформация 

в Англии. 

Содержание темы 

 Предпосылки к зарождению протестантизма. 

 Деятельность М. Лютера в Германии. 1517 год. Религиозные войны. 
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 Реформация У. Цвингли и Ж. Кальвина в Швейцарии. 

 Католическая контрреформация. 

 Тридентский собор 1545-1563 гг. и его значение для Католической Церк-

ви. 

 Орден иезуитов. Его значение и характеристика. 

 Реформация в Англии. Генрих VIII и появление англиканства. Королева 

Елизавета I и её церковная политика. 

 Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 года. Разделение Европы 

по религиозному принципу. 

 

Персоналии: М. Лютер, У. Цвингли, Ж. Кальвин, Игнатий Лойола, Ген-

рих VIII, Елизавета I. 

 

Основные события: 

1517 – основание протестантизма. 

1545-1563 - Тридентский собор. 

1648 - Вестфальский мир 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Бёмер Г. История ордена иезуитов. Смоленск, 2002;  

2. Гергей Е. История папства. М. 1996. 

3. Гобри И. Лютер (ЖЗЛ, вып.786) М. 2000. 

4. Гризингер Т. Иезуиты: полная история их явных и тайных деяний от ос-

нования ордена до настоящего времени. СПб. 1999. 

5. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 

2000. 

6. Очерки истории западного протестантизма. М.: Институт всеобщей исто-

рии РАН. 1995. 

7. Порозовская Б.Д. Иоган Кальвин. Его жизнь и реформаторская деятельность. СПб: 1891. 

8. Порозовская Б.Д. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятель-

ность. СПб. 1997. 

9. Ревуненкова Н. Протестантизм. СПб. 2007. 

 

Тема №18. Восточная Церковь под Османским владычеством. Церковное 

управление и иерархия. Духовное просвещение. Богослужение и христиан-

ская жизнь. Восточные патриархаты в XV-XIX веках (общий обзор). 

Содержание темы 
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 Отношение османского правительства к Церкви при Мехмете II. Церков-

ные и гражданские права Константинопольского патриарха по фирману 

Мехмета II. 

 Положение христианского населения под османским владычеством. 

 Иерархия и церковное управление. Выдающиеся Константинопольские 

патриархи в XV–XVIII вв.: Геннадий Схоларий, Максим Философ, Иере-

мия I, Иеремия II и Кирилл Лукарис. 

 Патриарх Самуил I (1763-1768; 1773-1774) и его реформы в патриаршем 

управлении.  

 Патриарх Григорий V. Борьба греков за национальную независимость в 

XIX веке.  

 Гатти-Гумаюн (1857г.). Новый порядок избрания Константинопольского 

патриарха.  

 Духовное просвещение при османском владычестве. Общая характери-

стика. Низшие и высшие школы у греков. Духовные учебные заведения в 

Церкви в XIX веке. 

 Богослужение в Греко-Восточной Церкви этого периода. Ограничения в 

храмостроительстве и совершении богослужения. Новые чинопоследова-

ния, песнопения и праздники. 

 Христианская жизнь при османском владычестве. Насильственное обра-

щение христиан в ислам. Мученики и исповедники данного периода. 

 Восточные патриархаты в XV-XIX веках: Александрийский, Антиохий-

ский и Иерусалимский (общий обзор). 

 Отношения Русской Православной Церкви и Восточных Православных 

Церквей. Материальная помощь. Русская Духовная Миссия в Палестине. 

Открытие подворий Восточных Православных Церквей в Москве и Одес-

се. 

 

Персоналии: Геннадий Схоларий патриарх Константинопольский, Самуил I 

патриарх Константинопольский (1763-1768; 1773-1774),  

 

Основные события: 

1857 – указ Гатти-Гамаюн 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Александрийская Православная Церковь (Александрийский Патриархат) 

// Православная Энциклопедия. М., 2000. Т. I. 
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2. Антиохийская Православная Церковь (Антиохийский Патриархат) // Пра-

вославная Энциклопедия. М., 2001. Т. 2. 

3. Архангельский В., свящ. Очерк истории Греческой Церкви со времен па-

дения Константинополя до наших дней. М. 1888. 

4. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей. Учебное посо-

бие. (любое издание). 

5. Иерусалимская Православная Церковь (Иерусалимский патриархат) // 

Православная Энциклопедия. М., 2009. Т. 21. 

6. Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От 

падения Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. Сергиев 

Посад. 1896. T.I. 

7. Овсянников Е. Константинопольский Патриарх Кирилл Лукарис и его 

борьба с римо-католической пропагандой на Востоке. Новочеркасск. 

1903. 

8. Поместные Православные Церкви. – М.: Сретенский м-рь, 2004. 

9. Соколов И. И. Очерки истории православной греко-восточной церкви в 

XIX в. СПб. 1901. 

 

Тема №19. Появление новых православных автокефальных Церквей в 

XIX – XX веках. Краткая их история и современное положение. 

Содержание темы 

 Греческая война за независимость (1821-1829) и патриарх Григорий V. 

Создание независимой Элладской Церкви. Отношение с Константино-

польским патриархатом. Современное положение Элладской Церкви. 

 Положение болгар под османским владычеством. Стремление к церков-

ной автономии. Учреждение Болгарского Экзархата и противостояние 

Константинопольского патриархата. Независимость Болгарии в 1878 го-

ду. Признание автокефалии Болгарской Церкви в 1945 году и восстанов-

ление патриаршества в 1953 г. Современное состояние Церкви и деятель-

ность раскольников. 

 Положение сербского народа под турецким правлением. Разделение сер-

бов на пять церковных организаций. Объединение югославских народов 

после I Мировой войны и воссоединение ветвей сербского Православия. 

Признание со стороны Константинополя Сербской Церкви как патриар-

хат в 1922 году. Современное состояние Сербской Церкви. 

 Румыния под управлением Турецкой империи. 1862 год - независимое 

княжество Румыния. Провозглашение автокефалии Румынской Церкви и 

признание её со стороны Константинополя в 1885 году. Румынский пат-

риархат (1925) и современное положение. 
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 Турецкое господство на Кипре, террор 1821 г. Президент Кипра Архиепи-

скоп Макарий. Современное положение Церкви. 

 

Персоналии: свмч. Григорий V, патриарх Константинопольский 

 

Основные события: 

1879 – признание автокефалии Сербской Церкви. 1920 – патриархат 

1885 - признание автокефалии Румынской Церкви. 1925 - патриархат 

1945 – признание автокефалии Болгарской Церкви. 1953 – патриархат. 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Александров А.И. (еп. Анастасий). Политическая и церковная жизнь сла-

вянства в XIX веке. Казань. 1911. 

2. Архангельский В., свящ. Очерк истории Греческой Церкви со времен па-

дения Константинополя до наших дней. М., 1888. 

3. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей. Учебное посо-

бие. (любое издание). 

4. Герд Л.А. Григорий V// Православная Энциклопедия. Т. 12. С. 602-604. 

5. Голубинский Е.Е. Краткий очерк истории Православных Церквей Болгар-

ской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. М. 1871. 

6. Димов И.Р. Болгаро-русские церковные взаимоотношения в XX веке. 

(Отчет профессорского стипендиата). Загорск. 1976. 

7. Колокольцев В. Устройство управления Румынской Православной Церкви 

(со времени ее автокефальности). Историко-каноническое исследование. 

Казань, 1897. 

8. Косик В.И., Темелски Хр., Турилов А.А. Болгарская Православная Церковь 

// Православная энциклопедия. М. 2002. Том V. С. 615-643. 

9. Курганов Ф. Устройство управления в Церкви королевства Греческого. 

Казань, 1871. 

10. Поместные Православные Церкви. – М.: Сретенский м-рь, 2004. 

11. Скурат К.Е. История Православных Поместных Церквей. Т.1. М.1994. 

12. Соколов И.И. Константинопольская Церковь в XIX в. СПб. 1904. Т. 1. 

13. Филиппов Т. Вселенский Патриарх Григорий VI и греко-болгарская рас-

пря. СПб. 1882. 

 

Тема №20. Западное христианство в XVIII-XIX вв. I Ватиканский собор 

1869-1870. Старокатоличество. 

Содержание темы 

 Католическая Церковь и Французская революция. 
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 Внешнее положение католической церкви. Развитие миссионерства. 

 Стремление пап к подчинению восточных церквей. Создание униатских 

епархий. 

 Внутреннее развитие католицизма. Папа Пий IX (1846-1878) 

 I Ватиканский собор и догмат о непогрешимости папы. Зарождение. ста-

рокатоличества. Отношение Русской Православной Церкви со старокато-

ликами. 

 Протестантство в Германии, стремление к объединению немецкого про-

тестантства 

 Протестантство в Англии. 

 Богословская наука. Главные направления протестантского богословия. 

Католическое богословие. 

 

Персоналии: Пий IX, 

 

Основные события: 

1789-1799 – Французская революция 

1869-1870 - I Ватиканский собор 

1846-1878 – понтификат Пия IX 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Гергей Е. История папства. М. 1996. 

2. Домнич М. Великая Французская буржуазная революции и католическая 

церковь. М., 1960 

3. Лортц И. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 

2000. Т.2. 

4. Попов М.С. Французская революция и религия. Пг., 1919 

5. Ранке Л. Римская Церковь и церковная область при Пие IX. СПб. 1875. 

6. Токарева Е.С. Первый Ватиканский Собор // Православная Энциклопе-

дия. Т. 7. С. 283-286. 

 

Тема №21. Западное христианство в XX в. II Ватиканский собор 1962-1965. 

Содержание темы 

 Краткий обзор деятельности римских пап XX-ХХI веков. 

 Католическая Церковь и Вторая Мировая война. Папа Пий XII. Совре-

менное осмысление. 

 II Ватиканский собор 1962-1965. Цели и задачи: реорганизация и обнов-

ление церковной жизни, начало «диалога с миром». 
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 Современное положение Римско-Католической Церкви. Государство Ва-

тикан. Римская курия. Монашеские ордена. Учебные заведения.  

 Протестантизм в современном мире. Либеральные течения. Вопросы о 

женском священстве и о рукоположении лиц нетрадиционной ориента-

ции. 

 

Персоналии: Пий XII (Пачелли), Иоанн-Павел II (Войтыла), Бенедикт XVI 

(Ратцингер). 

 

Основные события: 

1939-1945 – Вторая Мировая война 

1962-1965 – II Ватиканский собор 

1978-2005 – понтификат Иоанна-Павла II 

 

Дополнительная литература по теме:  

1. Второй Ватиканский собор. Документы. Ватикан. 1966. 

2. Гергей Е. История папства. М. 1996. 

3. История II Ватиканского собора. Т. I-V. М. 2003-2009. 

4. Калиниченко Е.В., Пономарёв В.П., Пучкин Д.Э., Тюшагин В.В. Второй 

Ватиканский Собор // Православная Энциклопедия. Т. 7. С. 286-303. 

5. Никодим (Ротов), митр. Иоанн XXIII, Папа Римский. т. I-II (магистер-

ская диссертация М., 1969, машинопись). Вена. 1984. 

6. Рауш Т. Католичество в третьем тысячелетии. М. 2007. 

7. Тюшагин В.В., Петрушко В.И. Иоанн Павел II // Православная Энцикло-

педия. Т. 24. С. 467—499. 

 

7. Образовательные технологии 

– При проведении занятий и организации самостоятельной работы сту-

дентов используются: 

 Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу ин-

формации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: объяс-

нительно-иллюстрированый и репродуктивный методы. 

Использование традиционных технологий обеспечивает прочное усвое-

ние представленного в учебнике материала 

 Интерактивные технологии обучения, предполагающие организа-

цию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодей-

ствия студентов друг с другом и с преподавателем. 

– Количество часов по дисциплине, проводимых в интерактивной форме, 

согласно учебному плану 18 часов.  
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– Интерактивные образовательные технологии, используемые на ауди-

торных занятиях 
 

Тема Виды учебной работы Количество 

часов 

Количество ча-

сов (с использо-

ванием интерак-

тивных техноло-

гий) 

Используемые интерактивные технологии 

 Лекции 36 6 Мультимидийный проектор 

 Практическое 

занятие 

90 12 Мультимидийный проектор 

 Самостоятельная 

работа 

90   

 Экзамен  36   

Итого 216 18 - 

 

Использование интерактивных образовательных технологий способствует 

более прочному усвоению материала, развитию творческого мышления и 

коммуникативных навыков 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государствен-

ную аттестацию выпускников.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Общая характеристика истории древней Церкви. Периодизация. Церков-

ная историография и основные исследования по истории Церкви. 

2. Основание Церкви и апостольская проповедь. Проповедь апостола Павла. 

Апостольский собор в Иерусалиме. 

3. Причины гонений на христиан. Гонения на Церковь со стороны языче-

ских императоров. Великое гонение при императоре Диоклетиане. 

4. Мужи апостольские: их жизнь и творения. 

5. Апологии и апологеты христианства. Жизнь и литературное наследие 

св. Иустина Философа, Афинагора Афинянина и др. 

6. Ереси Древней Церкви: гностицизм, монтанизм и манихейство. Опровер-

жение Церкви этих заблуждений. 

7. Миланский эдикт и его значение для истории Церкви. Изменение церков-

но-государственных отношений при императоре Константине. 

8. Церковно-государственные отношения при императорах Феодосии I и 

Юстиниане Великом. Теория симфонии между Церковью и государством. 
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9. Тринитарные споры IV в. Арий и арианство. I Никейский Собор. 

10. Свт. Афанасий Александрийский и его борьба против арианства после 

Никейского собора. 

11. Великие Каппадокийцы (свтт. Василий Великий, Григорий Богослов и 

Григорий Нисский) и их вклад в православное богословие. II Вселенский 

собор. 

12. Христологические споры. Несторий и несторианство. III Вселенский Со-

бор. Деятельность свт. Кирилла Александрийского. 

13. Происхождение монофизитства. Евтихий и его учение. «Разбойничий» 

собор в Ефесе в 449 году. Диоскор Александрийский. 

14. Халкидонский Собор и его значение для православного богословия. Об-

разование монофизитских Церквей. 

15. Император Юстиниан Великий и его церковная политика. Спор о трех 

главах. V Вселенский собор. 

16. Император Ираклий и появление монофелитства. Прп. Максим Исповед-

ник и его значение в борьбе с монофелитством. VI Вселенский собор. 

17. Император Лев Исавр и начало иконоборчества. Собор иконоборцев 754 

года. VII Вселенский Собор 787 г. и Торжество Православия в 843 г. 

18. Духовное просвещение в IV-XI вв. Богословские школы: Александрий-

ская, Антиохийская, Сирийская и их выдающиеся представители. Духов-

ное просвещение и церковные писатели на Западе. 

19. Духовенство и церковная иерархия в IV-XI вв. Богослужение. 

20. Монашество на Востоке и Западе. Преподобные Антоний и Пахомий – 

устроители монашества. Прп. Бенедикт Нурсийский и организация мона-

стырей на Западе. 

21. Основные причины разделения Церквей. Раскол 1054 года. Крестовые 

походы и их значение для Церкви. Захват Константинополя в 1204 году. 

22. Униональная политика Византийских императоров. Церковные унии в 

Лионе и Флоренции. Падение Константинополя в 1453 году. 

23. Духовное просвещение в поздней Византии. Свт. Григорий Палама и его 

учение. 

24. Возвышение папства при Григории VII Гильдебрандте и Иннокентии III.  

25. Упадок папского могущества. «Авиньонское пленение» пап и Великий 

Западный раскол.  

26. Предшественники реформации - Дж. Виклиф и Ян Гус. 

27. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, У. Цвингли и 

Ж. Кальвина. Реформация в Англии. 

28. Католическая контрреформация. Тридентский собор. Орден иезуитов. 
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29. Восточная Церковь под Османским владычеством. Отношение турецкого 

правительства к Церкви. Церковное управление. 

30. Восточные патриархаты в XV–XIX вв.: Александрийский, Антиохийский 

и Иерусалимский.  

31. Появление новых автокефальных православных Церквей. Греческая вой-

на за независимость и Элладская Церковь. Независимость Болгарии и со-

здание Болгарского Экзархата. Сербская Церковь. Независимость Румы-

нии и Румынской Церкви. Церковь на Кипре. 

32. Папа Пий IX и I Ватиканский собор. Догмат о непогрешимости папы. 

33. Деятельность римских пап в XX веке. Вторая Мировая война и Католиче-

ская Церковь. 

34. II Ватиканский собор и его значение для католичества. Современное по-

ложение Католической Церкви. 

35. Протестантизм в современном мире. Вопрос о женском священстве и о 

рукоположении лиц нетрадиционной ориентации. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная, дополнительная и нормативная литература, необходимая 

для освоения дисциплины  

Основная литература.  

 

I. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. М. 1998. 

II. Гонсалес Х. История христианства. Т.1-2. СПб. 2002. 

III. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Н. Новгород. 2005. 

IV. Малицкий Л.И. История Христианской Церкви. Вып. 1-3. Тула, 1911-1916. 

 

Дополнительная литература. 

1. Августин (Никитин), игум. Прп. Венедикт Нурсийский (480-543) // Бого-

словские труды 1980. Т. 21. С. 221-240. 

2. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996. 

3. Александрийская Православная Церковь (Александрийский Патриархат) 

// Православная Энциклопедия. М., 2000. Т. I. 

4. Александров А. И. (еп. Анастасий). Политическая и церковная жизнь сла-

вянства в XIX веке. Казань, 1911. 

5. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. 

Джорданвиль, 1963. 

6. Антиохийская Православная Церковь (Антиохийский Патриархат) // Пра-

вославная Энциклопедия. М., 2001. Т. 2. 
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7. Архангельский В., свящ. Очерк истории Греческой Церкви со времен па-

дения Константинополя до наших дней. М., 1888. 

8. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. 

М. 2009. 

9. Бёмер Г. История ордена иезуитов. Смоленск, 2002;  

10. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей. Учебное посо-

бие. (любое издание). 

11. Богдашевский Д.И. О личности св. апостола Павла. К. 1904. 

12. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 1-4. СПб. 1907-1918. 

Репр. М. 1994. 

13. Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. / Пер. с нем. 

М., 2008 

14. Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 

313 г. Пг. 1916. 

15. Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб. 2001; 

16. Вселенские соборы. М. ЦНЦ. 2005. 

17. Второй Ватиканский собор. Документы. Ватикан. 1966. 

18. Гергей Е. История папства. М. 1996. 

19. Герд Л.А. Григорий V// Православная Энциклопедия. Т. 12. С. 602-604. 

20. Геростергиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М. 2010. 

21. Герье В. Западное монашество и папство. М. 1913. 

22. Герье В.Н. Блаженный Августин. М. 2003. 

23. Глубоковский Н.Н. Благовестие св. Апостола Павла по его происхожде-

нию и по существу. СПб. 1905. 

24. Глубоковский Н.Н. Блаженный Феодорит, еп. Киррский. Т. 1-2. М. 1890. 

25. Гобри И. Лютер М. 2000. (ЖЗЛ, вып.786). 

26. Голубинский Е.Е. Краткий очерк истории Православных Церквей Болгар-

ской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. М., 1871. 

27. Гризингер Т. Иезуиты: полная история их явных и тайных деяний от ос-

нования ордена до настоящего времени. СПб. 1999. 

28. Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М. 1916. 

29. Диль Ш. Византийские портреты. М. 1994. Глава 3. 

30. Диль Ш. Юстиниан и Византийская цивилизация в VI веке. СПб. 1908. 

31. Димов И.Р. Болгаро-русские церковные взаимоотношения в XX веке. 

(Отчет профессорского стипендиата). Загорск. 1976. 

32. Домнич М. Великая Французская буржуазная революции и католическая 

церковь. М. 1960 

33. Дородницын А. Византийские церковные мистики XIV века. (преп. Гри-

горий Палама, Николай Кавасила и преп.Григорий Синаит). Казань, 1906. 
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34. Дюшен Л. История Древней Церкви. Т. 1-2. М. 1912. 

35. Епифанович С.Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. Макси-

ма Исповедника. Киев 1917. 

36. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское бо-

гословие. М. 1996. 

37. Заборов М.А. Крестовые походы. М., 1956. 

38. Иерусалимская Православная Церковь (Иерусалимский патриархат) // 

Православная Энциклопедия. М., 2009. Т. 21. 

39. Иоанн (Митропольский), еп. История Вселенских соборов. Киев. 2005. 

40. Ионас Г. Гностицизм. СПб. 1998. 

41. История II Ватиканского собора. Т. I-V. М. 2003-2009. 

42. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. М., 1854-

56. 
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