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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование у студентов бакалавриата целостного представления об истории древней христианской 

Церкви, начиная от апостольских времен (I век) и до окончания периода Вселенских соборов (IX век.). В рамках 

изучаемого курса предполагается изучение истории распространения христианства и взаимоотношений Церкви и 

светской власти, а также рассмотрение внутренней жизни Церкви в ранний период её истории, заключающейся в 

развитии церковной организации, вероучения, патристической письменности и богословской науки.  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Патрология 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Догматическое богословие 

2.2.2 История Западных исповеданий и сравнительное богословие 

2.2.3 Каноническое право 

2.2.4 История Поместных Церквей 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

 - закономерности истории Церкви; понятийный аппарат изучаемой дисциплины; 
-биографии выдающихся деятелей Церкви. 

Уметь: 

 -работать с источниками по истории Церкви, анализировать содержащуюся в них информацию, излагать 

базовые церковно-исторические знания. 

Владеть: 

 -навыками самостоятельной работы с историческими источниками, научной исторической литературой, 

справочниками. 

      
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

Знать: 

 - основные события истории древней Церкви. 

Уметь: 

 - выявлять междисциплинарные связи, сопоставлять события светской и церковной истории. 

Владеть: 

 -навыками изучения взаимоотношений Церкви и государства в разные исторические эпохи; 
- навыками участия в исследованиях истории Церкви. 

      
ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

Знать: 

 -правила грамотного оформления научно-богословских текстов. 

Уметь: 

 -систематизировать и структурировать информацию. 

Владеть: 

 -правилами оформления результатов научно-богословского исследования. 

      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 •основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной истории; 

3.1.2 •основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды истории; 

3.1.3 •основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

3.1.4 •особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 
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3.1.5 •жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 •анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в истории 

раннего христианства; 

3.2.2 •соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной исторической 

обстановке; 

3.2.3 •ориентироваться в сложной проблематике различных исторических событий и лиц истории древней Церкви; 

3.2.4 •аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской Церкви. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 •способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

истории христианства; 

3.3.2 •способностью соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке; 

3.3.3 •способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении 

христианской Церкви; 

3.3.4 •знанием основных этапов истории древней Церкви, хронологической последовательности событий церковной 

истории; 

3.3.5 •знанием основных закономерностей взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3.3.6 •знанием основных моментов в развитии внутренней жизни Церкви; 

3.3.7 •знанием особенностей формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

3.3.8 •знанием исторического развития Древней Церкви; 

3.3.9 •навыками всестороннего анализа исторических событий. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение в церковную 

историю 
      

1.1 История Церкви как наука. Объект и 

предмет Истории Древней Церкви. 
Работа и долг церковного историка. 

Вспомогательные науки для 

церковной истории. Источники 

церковной истории.Издание 

источников церковной истории. 
Церковная историография: греческая, 

латинская и на восточных языках. 

Современная литература по 

церковной истории. Периодизация 

Истории Древней Церкви. /Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Введение в церковную историю. /Ср/ 1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Апостольский период 

жизни Церкви 
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2.1 Политическое и религиозное состояние 

иудейского народа перед пришествием 

Спасителя. Политическое и религиозное 

состояние языческого мира перед 

пришествием Спасителя. Источники и 

литература по апостольскому периоду 

истории Церкви. Особенности и 

хронология апостольского 

периода.Рождение христианской Церкви 

в Иерусалиме.Апостольская проповедь 

среди иудеев. Апостолы Петр, Иоанн и 

Иаков, брат Господень. Мученическая 

кончина диакона Стефана.Проповедь 

апостола Петра за пределами Иудеи. 

Апостол Петр и вопрос об основании 

Римской Церкви. Вымысел и 

реальность.Апостол Павел и обращение 

язычников. Источники и литература об 

апостоле Павле.Жизнь апостола Павла до 

обращения: происхождение, образование 

и религиозная ревность.Миссионерское 

служение апостола Павла. 
Апостольский собор в 

Иерусалиме.Апостол Павел и его 

литературное наследие. 
Апостол Иоанн Богослов: жизнь и 

сочинения. Предания об апостоле 

Иоанне. 
Служение других апостолов.Апостол 

Иаков и гибель Иерусалима. Последствия 

разрушения Иерусалима для 

христианской 

Церкви.Первохристианская Церковь: 

христианская и богослужебная жизнь, 

организация и богословие. 
/Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.2 Политическое и религиозное состояние 

иудейского народа перед пришествием 

Спасителя. Политическое и религиозное 

состояние языческого мира перед 

пришествием Спасителя. Источники и 

литература по апостольскому периоду 

истории Церкви. Особенности и 

хронология апостольского 

периода.Рождение христианской Церкви 

в Иерусалиме.Апостольская проповедь 

среди иудеев. Апостолы Петр, Иоанн и 

Иаков, брат Господень. Мученическая 

кончина диакона Стефана.Проповедь 

апостола Петра за пределами Иудеи. 

Апостол Петр и вопрос об основании 

Римской Церкви. Вымысел и 

реальность.Апостол Павел и обращение 

язычников. Источники и литература об 

апостоле Павле.Жизнь апостола Павла до 

обращения: происхождение, образование 

и религиозная ревность.Миссионерское 

служение апостола Павла. 
Апостольский собор в 

Иерусалиме.Апостол Павел и его 

литературное наследие. 
Апостол Иоанн Богослов: жизнь и 

сочинения. Предания об апостоле 

Иоанне. 
Служение других апостолов.Апостол 

Иаков и гибель Иерусалима. Последствия 

разрушения Иерусалима для 

христианской 

Церкви.Первохристианская Церковь: 

христианская и богослужебная жизнь, 

организация и богословие.  /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Апостольский период жизни Церкви. 

/Ср/ 
1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Отношение государства к 

Церкви в доникейский период 
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3.1 Источники и литература по истории 

гонений.Причины гонений на христиан. 

Периодизация гонений по проф. В.В. 

Болотову.Первый период гонений – 

Церковь под тенью дозволенной 

религии. Гонение при Нероне: мотивы и 

история. Вопрос о кончине апп. Петра и 

Павла.Гонение при Домициане. 

Предание об ап. Иоанне 

Богослове.Второй период гонений – 

Церковь как недозволенная религия. 

Рескрипт Траяна и его значение. Гонения 

при Траяне. Мученики этого 

гонения.Указы против христиан и 

гонения при Адриане, Антонине и Марке 

Аврелии. Мученики этих 

гонений.Положение христиан при 

императорах до Деция.Третий период – 

Церковь как общество, гонимое самим 

правительством. Гонение Деция. Указ 

против христиан и его выполнение. 

Вопрос о падших.Гонение Валериана. 

Положение христиан до гонения 

Диоклетиана.Гонение при Диоклетиане 

и его преемниках. Эдикты против 

христиан и их выполнение. Мученики 

этих гонений.  /Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Источники и литература по истории 

гонений.Причины гонений на христиан. 

Периодизация гонений по проф. В.В. 

Болотову.Первый период гонений – 

Церковь под тенью дозволенной 

религии. Гонение при Нероне: мотивы и 

история. Вопрос о кончине апп. Петра и 

Павла.Гонение при Домициане. 

Предание об ап. Иоанне 

Богослове.Второй период гонений – 

Церковь как недозволенная религия. 

Рескрипт Траяна и его значение. Гонения 

при Траяне. Мученики этого 

гонения.Указы против христиан и 

гонения при Адриане, Антонине и Марке 

Аврелии. Мученики этих 

гонений.Положение христиан при 

императорах до Деция.Третий период – 

Церковь как общество, гонимое самим 

правительством. Гонение Деция. Указ 

против христиан и его выполнение. 

Вопрос о падших.Гонение Валериана. 

Положение христиан до гонения 

Диоклетиана.Гонение при Диоклетиане 

и его преемниках. Эдикты против 

христиан и их выполнение. Мученики 

этих гонений. /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Отношение государства к Церкви в 

доникейский период. /Ср/ 
1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Церковное вероучение в 

доникейский период (I-III века) 
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4.1 Священное Писание и образование 

канона Священных книг.Учение о 

Предании Церкви. 
Учение о св. Троице в доникейский 

период. Монархианство: динамисты и 

модалисты. Павел Самосатский и 

Савеллий.Учение Тертуллиана и 

Оригена о св.Троице.Христология в 

доникейский период. Учение св. Иринея, 

Тертуллиана и Оригена.Опыт системы 

христианского гнозиса Оригена. /Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Священное Писание и образование 

канона Священных книг.Учение о 

Предании Церкви. 
Учение о св. Троице в доникейский 

период. Монархианство: динамисты и 

модалисты. Павел Самосатский и 

Савеллий.Учение Тертуллиана и 

Оригена о св.Троице.Христология в 

доникейский период. Учение св. Иринея, 

Тертуллиана и Оригена.Опыт системы 

христианского гнозиса Оригена. /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Вероучение Церкви и церковная 

письменность в доникейский период (II- 

III века). /Ср/ 

1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Ереси и борьба с ними 

Церкви 
      

5.1 Иудейские заблуждения в Церкви в 

доникейский период Гностицизм: 

источники и литература. Значение, 

происхождение и характер гностицизма. 

Содержание гностических богословских 

систем. Важнейшие гностические 

системы: Василид, Валентин, Маркион и 

другие гностические секты. Монтанизм: 

источники и литература. Происхождение 

и характер монтанизма. История 

распространения монтанизма на Востоке 

и Западе. Мани и манихейство. 

Происхождение и система манихейства. 

Хилиазм. /Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Иудейские заблуждения в Церкви в 

доникейский период Гностицизм: 

источники и литература. Значение, 

происхождение и характер гностицизма. 

Содержание гностических богословских 

систем. Важнейшие гностические 

системы: Василид, Валентин, Маркион и 

другие гностические секты. Монтанизм: 

источники и литература. Происхождение 

и характер монтанизма. История 

распространения монтанизма на Востоке 

и Западе. Мани и манихейство. 

Происхождение и система манихейства. 

Хилиазм. /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5.3 Ереси и борьба с ними Церкви. /Ср/ 1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 6. Церковная письменность и 

богословская наука 
      

6.1 Обзор литературы по богословскому 

наследию Церкви доникейского периода. 
Мужи апостольские: общая 

характеристика.Сочинения мужей 

апостольских. 
Апологеты: общая 

характеристика.Сочинения апологетов и 

их значение для развития богословия 

древней Церкви.Александрийская 

богословская школа. Происхождение и 

развитие.Выдающиеся представители 

Александрийской школы: Пантен, 

Климент Александрийский, Ориген и 

др.Антиохийская богословская школа. 

Происхождение и развитие.Выдающиеся 

представители Антиохийской школы: 

Лукиан Антиохийский и др.Северо- 

Африканская богословская школа. 

Происхождение и развитие.Выдающиеся 

представители Северо-Африканской 

школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, 

Киприан Карфагенский и др. /Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.2 Обзор литературы по богословскому 

наследию Церкви доникейского периода. 
Мужи апостольские: общая 

характеристика.Сочинения мужей 

апостольских. 
Апологеты: общая 

характеристика.Сочинения апологетов и 

их значение для развития богословия 

древней Церкви.Александрийская 

богословская школа. Происхождение и 

развитие.Выдающиеся представители 

Александрийской школы: Пантен, 

Климент Александрийский, Ориген и 

др.Антиохийская богословская школа. 

Происхождение и развитие.Выдающиеся 

представители Антиохийской школы: 

Лукиан Антиохийский и др.Северо- 

Африканская богословская школа. 

Происхождение и развитие.Выдающиеся 

представители Северо-Африканской 

школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, 

Киприан Карфагенский и др. /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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6.3 Церковная письменность и богословская 

наука. /Ср/ 
1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 7. Внутренняя жизнь Церкви в 

доникейский период: организация, 

дисциплина и религиозно- 

нравственная жизнь христиан 

      

7.1 Источники и литература по церковной 

организации и дисциплине в 

доникейский период.Церковная 

организация. Иерархическое и 

неиерархическое служение в древней 

Церкви.Происхождение епископата и его 

значение в Церкви. Положение и 

содержание духовенства.Образование 

епархий и митрополий. Митрополит. 
Взаимоотношения между Церквями в 

доникейский период. Отношение к 

Римскому епископу.Расколы в древней 

Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и 

Новациана. Вопрос о падших.Споры о 

крещении и о времени празднования 

Пасхи. 
Моральный упадок Римской империи и 

нравственная жизнь христиан. 

Аскетические тенденции в древней 

Церкви.Христианское богослужение. 

Место и время совершения 

богослужения.Христианские подвижные 

праздники и посты.Совершение таинств. 

Вопрос о крещении младенцев и 

еретиков.Происхождение христианского 

искусства. Христианские символы. 

Исторические и аллегорические 

изображения.Происхождение, история и 

значение катакомб в древней Церкви. 

/Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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7.2 Источники и литература по церковной 

организации и дисциплине в 

доникейский период.Церковная 

организация. Иерархическое и 

неиерархическое служение в древней 

Церкви.Происхождение епископата и его 

значение в Церкви. Положение и 

содержание духовенства.Образование 

епархий и митрополий. Митрополит. 
Взаимоотношения между Церквями в 

доникейский период. Отношение к 

Римскому епископу.Расколы в древней 

Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и 

Новациана. Вопрос о падших.Споры о 

крещении и о времени празднования 

Пасхи. 
Моральный упадок Римской империи и 

нравственная жизнь христиан. 

Аскетические тенденции в древней 

Церкви.Христианское богослужение. 

Место и время совершения 

богослужения.Христианские подвижные 

праздники и посты.Совершение таинств. 

Вопрос о крещении младенцев и 

еретиков.Происхождение христианского 

искусства. Христианские символы. 

Исторические и аллегорические 

изображения.Происхождение, история и 

значение катакомб в древней Церкви. 

/Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.3 Внутренняя жизнь Церкви в доникейский 

период: организация, дисциплина и 

религиозно-нравственная жизнь 

христиан /Ср/ 

1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 8. Распространение 

христианства на Востоке и Западе 
      

8.1 Источники и литература по 

распространению христианства на 

Востоке и Западе. 
Причины успеха христианизации в 

Римской империи.Распространение 

христианства на Востоке. Христианство в 

Египте, Ливии и 

Пентаполе.Христианство в Персии, 

Аравии и Эфиопии.Распространение 

христианства на Западе. Христианство в 

Италии и Северной 

Африке.Христианство в Испании и 

Галлии.Христианство в Британии, 

Германии и на Дунае. 
/Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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8.2 Источники и литература по 

распространению христианства на 

Востоке и Западе. 
Причины успеха христианизации в 

Римской империи.Распространение 

христианства на Востоке. Христианство 

в Египте, Ливии и 

Пентаполе.Христианство в Персии, 

Аравии и Эфиопии.Распространение 

христианства на Западе. Христианство в 

Италии и Северной 

Африке.Христианство в Испании и 

Галлии.Христианство в Британии, 

Германии и на Дунае. /Пр/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

8.3 Христианизация Римской империи. 

Распространение христианства в эпоху 

Вселенских соборов. /Ср/ 

1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 9. Отношения императоров к 

Церкви в период Вселенских Соборов 
      

9.1 Император Константин и победа 

христианства. Обращение имп. 

Константина в христианство. Миланский 

эдикт 313 года.Религиозная политика 

имп. Константина и его 

сыновей.Языческая реакция при имп. 

Юлиане Отступнике.Имп. Феодосий 

Великий и утверждение христианства 

государственной религией. Религиозная 

политика императоров Аркадия и 

Гонория.Политика невмешательства 

императора Феодосия 

Младшего.Религиозная политика при 

императорах до Юстиниана Великого. 
Имп. Юстиниан, его церковная политика 

и теория двух властей.Права и 

привилегии Церкви при христианском 

государстве: имущественные права, 

судебные привилегии, свобода от 

податей и повинностей.Влияние 

христианства на гражданское 

законодательство. /Лек/ 

1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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9.2 Император Константин и победа 

христианства. Обращение имп. 

Константина в христианство. Миланский 

эдикт 313 года.Религиозная политика 

имп. Константина и его 

сыновей.Языческая реакция при имп. 

Юлиане Отступнике.Имп. Феодосий 

Великий и утверждение христианства 

государственной религией. Религиозная 

политика императоров Аркадия и 

Гонория.Политика невмешательства 

императора Феодосия 

Младшего.Религиозная политика при 

императорах до Юстиниана Великого. 
Имп. Юстиниан, его церковная политика 

и теория двух властей.Права и 

привилегии Церкви при христианском 

государстве: имущественные права, 

судебные привилегии, свобода от 

податей и повинностей.Влияние 

христианства на гражданское 

законодательство. /Пр/ 

1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

9.3 Отношения императоров к Церкви в 

период Вселенских соборов. /Ср/ 
1 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

9.4 Зачет с оценкой /Ср/ 1 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 10. Церковь в период 

арианских смут 
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10.1 Источники и литература по арианству. 

Происхождение арианства. Личность 

Ария и арианские споры до Никейского 

собора. Первый Вселенский Собор в 

Никее в 325 году: состав, ход заседаний и 

решения. Первая стадия борьбы с 

арианством после Никейского собора: за 

преобладание в Кафолической Церкви. 

Борьба против защитников никейской 

веры – Евстафия, Афанасия и 

Маркелла.Ссылки свт. Афанасия и 

попытки ариан заменить никейскую веру 

новыми формулами.Вторая стадия 

борьбы с арианством после Никейского 

собора: распадение арианства на 

партии.Свт. Василий Великий и его 

деятельность по объединению 

омиусиан.Свт. Григорий Богослов и его 

деятельность в Константинополе.Учение 

о св. Троице отцов Каппадокийцев. 
Второй Вселенский собор в 

Константинополе в 381 году: источники 

и литература. 
Вопрос о замещении 

Константинопольской 

кафедры.Догматическая деятельность 

Второго Вселенского собора. Вопрос о 

Никео-Цареградском символе веры. 
Арианство на Западе. /Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

10.2 Источники и литература по арианству. 

Происхождение арианства. Личность 

Ария и арианские споры до Никейского 

собора. Первый Вселенский Собор в 

Никее в 325 году: состав, ход заседаний и 

решения. Первая стадия борьбы с 

арианством после Никейского собора: за 

преобладание в Кафолической Церкви. 

Борьба против защитников никейской 

веры – Евстафия, Афанасия и 

Маркелла.Ссылки свт. Афанасия и 

попытки ариан заменить никейскую веру 

новыми формулами.Вторая стадия 

борьбы с арианством после Никейского 

собора: распадение арианства на 

партии.Свт. Василий Великий и его 

деятельность по объединению 

омиусиан.Свт. Григорий Богослов и его 

деятельность в Константинополе.Учение 

о св. Троице отцов Каппадокийцев. 
Второй Вселенский собор в 

Константинополе в 381 году: источники 

и литература. 
Вопрос о замещении 

Константинопольской 

кафедры.Догматическая деятельность 

Второго Вселенского собора. Вопрос о 

Никео-Цареградском символе веры. 
Арианство на Западе. /Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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10.3 Церковь и борьба с арианством. /Ср/ 2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 11. Несторианство         
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11.1 Несторианство: источники, литература и 

хронология.Начало христологических 

споров. Оригенистские споры конца IV – 

начала V века.Христология в первые века 

христианства. Докетизм.Христология 

ариан. Аполлинарий Лаодикийский и его 

сочинения.Христология 

Аполлинария.Оппозиция учению 

Аполлинария. Сотериологический 

характер христологии святителей 

Афанасия Великого, Григория Богослова 

и Григория Нисского. Христология 

противников Аполлинария: Диодора 

Тарсского и Феодора 

Мопсуэстийского.Особенности 

христологии антиохийской богословской 

школы.Оригенистские споры. Движение 

антиоригенистов антропоморфитов в 

монашеской среде.Святитель Иоанн 

Златоуст и история его 

низложения.Несторианский спор. 

Предыстория Третьего Вселенского 

Собора.Избрание Нестория в епископы 

Константинополя. Характер его 

деятельности в Константинополе.Начало 

спора. Проповедь пресвитера Анастасия 

и патриарха Нестория.Оппозиция учению 

Нестория. Святитель Прокл Кизический и 

его проповедь 428 г. против Нестория. 

Евсевий Схоластик.Первая реакция на 

высказывания Нестория со стороны 

святителя Кирилла 

Александрийского.Внешние факторы, 

вызвавшие осложнение несторианского 

спора.Полемика святителя Кирилла 

Александрийского с 

Несторием.Положение спорящих сторон 

накануне собора в Эфесе. 
Христология Нестория.Христология 

святителя Кирилла Александрийского. 
Третий Вселенский Собор. 

Императорский указ о созыве 

Собора.Прибытие участников Собора и 

их состав.Открытие Собора.Первое 

заседание Собора. Осуждение Нестория. 
Прибытие Иоанна Антиохийского и 

восточных епископов.Последующие 

заседания Собора.Попытка примирения 

враждующих сторон со стороны 

императора. Роспуск Собора.События 

после закрытия Собора.Попытка 

примирения. Послание Иоанна 

Антиохийского с изложением веры и 

послание Кирилла Александрийского «Да 

возвеселятся небеса…» Антиохийское 

согласие 433 года. 
/Лек/ 
 

 

2 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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11.2 Несторианство: источники, литература и 

хронология.Начало христологических 

споров. Оригенистские споры конца IV – 

начала V века.Христология в первые века 

христианства. Докетизм.Христология 

ариан. Аполлинарий Лаодикийский и его 

сочинения.Христология 

Аполлинария.Оппозиция учению 

Аполлинария. Сотериологический 

характер христологии святителей 

Афанасия Великого, Григория Богослова 

и Григория Нисского. Христология 

противников Аполлинария: Диодора 

Тарсского и Феодора 

Мопсуэстийского.Особенности 

христологии антиохийской богословской 

школы.Оригенистские споры. Движение 

антиоригенистов антропоморфитов в 

монашеской среде.Святитель Иоанн 

Златоуст и история его 

низложения.Несторианский спор. 

Предыстория Третьего Вселенского 

Собора.Избрание Нестория в епископы 

Константинополя. Характер его 

деятельности в Константинополе.Начало 

спора. Проповедь пресвитера Анастасия 

и патриарха Нестория.Оппозиция учению 

Нестория. Святитель Прокл Кизический и 

его проповедь 428 г. против Нестория. 

Евсевий Схоластик.Первая реакция на 

высказывания Нестория со стороны 

святителя Кирилла 

Александрийского.Внешние факторы, 

вызвавшие осложнение несторианского 

спора.Полемика святителя Кирилла 

Александрийского с 

Несторием.Положение спорящих сторон 

накануне собора в Эфесе.Христология 

Нестория.Христология святителя 

Кирилла Александрийского. 
Третий Вселенский Собор. 

Императорский указ о созыве 

Собора.Прибытие участников Собора и 

их состав.Открытие Собора.Первое 

заседание Собора. Осуждение Нестория. 
Прибытие Иоанна Антиохийского и 

восточных епископов.Последующие 

заседания Собора.Попытка примирения 

враждующих сторон со стороны 

императора. Роспуск Собора.События 

после закрытия Собора.Попытка 

примирения. Послание Иоанна 

Антиохийского с изложением веры и 

послание Кирилла Александрийского «Да 

возвеселятся небеса…» Антиохийское 

согласие 433 года. /Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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11.3 Церковь и борьба с несторианством. /Ср/ 2 8 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 12. Монофизитство       
12.1 Монофизитство: источники, литература и 

хронология.Предыстория Халкидонского 

собора. Диоскор Александрийский и его 

церковная позиция.Домн Антиохийский. 

Флавиан Константинопольский.Начало 

монофизитского спора. Послание Домна 

Антиохийского императору и 

императорский указ от 16 февраля 448 

года. 
Собор 448 г. в 

Константинополе.«Разбойничий собор» 

449 г. в Ефесе. Томос святителя Льва 

Великого.Созыв и открытие Четвертого 

Вселенского Собора. 
Осуждение Диоскора.Догматическое 

определение Собора.Канонические 

определения Собора. Оправдание Ивы 

Эдесского и Феодорита Кирского. Вопрос 

о правах Иерусалимской кафедры. 

История монофизитства после 

Четвертого Вселенского Собора. 

Причины спора о догматическом 

авторитете Халкидонского Собора. 
Роль национального и культурного 

фактора в отрицании решений 

Халкидонского Собора в Египте и на 

Востоке Империи.Монофизитский спор 

при императоре Маркиане. 

Послесоборные события в Палестине и 

Египте.Монофизитский спор при 

императорах Льве I, Зиноне и 

Анастасии.Распадение монофизитства на 

толки. 
Христология Севира.Состояние 

церковных дел при императоре Юстине I. 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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12.2 Монофизитство: источники, литература и 

хронология.Предыстория Халкидонского 

собора. Диоскор Александрийский и его 

церковная позиция.Домн Антиохийский. 

Флавиан Константинопольский.Начало 

монофизитского спора. Послание Домна 

Антиохийского императору и 

императорский указ от 16 февраля 448 

года. 
Собор 448 г. в 

Константинополе.«Разбойничий собор» 

449 г. в Ефесе. Томос святителя Льва 

Великого.Созыв и открытие Четвертого 

Вселенского Собора. 
Осуждение Диоскора.Догматическое 

определение Собора.Канонические 

определения Собора. Оправдание Ивы 

Эдесского и Феодорита Кирского. Вопрос 

о правах Иерусалимской кафедры. 

История монофизитства после 

Четвертого Вселенского Собора. 

Причины спора о догматическом 

авторитете Халкидонского Собора. 
Роль национального и культурного 

фактора в отрицании решений 

Халкидонского Собора в Египте и на 

Востоке Империи.Монофизитский спор 

при императоре Маркиане. 

Послесоборные события в Палестине и 

Египте.Монофизитский спор при 

императорах Льве I, Зиноне и 

Анастасии.Распадение монофизитства на 

толки. 
Христология Севира.Состояние 

церковных дел при императоре Юстине I. 

/Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

12.3 Церковь и борьба с монофизитством. /Ср/ 2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 13. Пятый Вселенский Собор       
13.1 Предыстория Пятого Вселенского 

Собора. Император Юстиниан I и его 

церковная политика.Поставление во 

епископы Константинополя Мины и 

утверждение на папском троне 

Вигилия.Спор о «трех главах». 

Императорский эдикт и причины его 

возникновения.Отношение к эдикту «О 

трех главах» на Востоке и Западе 

империи. 13.5. Папа Вигилий и его 

«Юдикатум». Разрыв отношений между 

Римской и Константинопольскими 

Церквами.Пятый Вселенский 

Собор.События после Пятого 

Вселенского собора.Император Юстин II 

и его униональная церковная политика. 
Император Тиверий и действия против 

монофизитов патриарха Евтихия. 
/Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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13.2 Предыстория Пятого Вселенского 

Собора. Император Юстиниан I и его 

церковная политика.Поставление во 

епископы Константинополя Мины и 

утверждение на папском троне 

Вигилия.Спор о «трех главах». 

Императорский эдикт и причины его 

возникновения.Отношение к эдикту «О 

трех главах» на Востоке и Западе 

империи. 13.5. Папа Вигилий и его 

«Юдикатум». Разрыв отношений между 

Римской и Константинопольскими 

Церквами.Пятый Вселенский 

Собор.События после Пятого 

Вселенского собора.Император Юстин II 

и его униональная церковная политика. 
Император Тиверий и действия против 

монофизитов патриарха Евтихия. /Пр/ 

2 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

13.3 Император Юстиниан и его церковная 

политика. /Ср/ 
2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 14. Церковь в начале VII века и 

ислам 
      

14.1 Отход от православия по 

националистическим 

причинам.Армения. Церковная история 

Армении до императора Ираклия.Церкви 

сирийского языка в Персии. Несториане. 
Египет. Церковная история 

коптов.Современное положение 

монофизитских церквей. 
Ислам. Место возникновения и 

предыстория ислама.Жизнь и характер 

Мухаммеда. Источники и литература по 

раннему исламу.Завоевания ислама. 
/Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

14.2 Отход от православия по 

националистическим 

причинам.Армения. Церковная история 

Армении до императора Ираклия.Церкви 

сирийского языка в Персии. Несториане. 
Египет. Церковная история 

коптов.Современное положение 

монофизитских церквей. 
Ислам. Место возникновения и 

предыстория ислама.Жизнь и характер 

Мухаммеда. Источники и литература по 

раннему исламу.Завоевания ислама. /Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

14.3 Церковь и борьба с монофелитством. /Ср/ 2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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 Раздел 15. Монофелитство       
15.1 Положение дел в империи при 

преемниках императора Юстиниана. 

Униональная политика императора 

Ираклия. Причины возникновения 

монофелитского спора.Первая стадия 

монофелитского спора. Моноэнергизм, 

или спор о действиях во Христе. 

Возникновение моноэнергизма. 

Патриарх Сергий Константинопольский. 
Утверждение моноэнергизма в Армении, 

Сирии и Египте. Кир Александрийский. 
Реакция на моноэнергизм со стороны 

святителя Софрония Иерусалимского и 

папы Гонория Римского.Вторая стадия 

монофелитского спора. Спор о волях во 

Христе. «Экфесис» и протест против 

него на Востоке и Западе.Начало 

арабского завоевания. Преподобный 

Максим Исповедник.«Типос о вере» 

императора Константа Второго и 

Латеранский собор 649 года.Суд над 

папой Мартином и Максимом 

Исповедником.Поиски примирения 

между Римом и Константинополем. 

Римский собор 680 года.Открытие и 

состав Шестого Вселенского 

Собора.Первые семь соборных 

заседаний.Заседания 8-16. Осуждение 

Феодора Фаранского, Кира 

Александрийского, Сергия, Пирра, 

Павла и Петра Константинопольских, а 

также Гонория Римского 
Догматическое определение Шестого 

Вселенского Собора Отношение собора 

к папе Мартину и Максиму Исповеднику 

Император Юстиниан Второй. Попытка 

восстановления монофелитства при 

императоре Филлипике в 712 года.Созыв 

Трулльского Собора. 
Канонические определения Трулльского 

Собора. Отношение Римской Церкви к 

постановлениям Трулльского Собора. 
/Лек/ 

2 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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15.2 Положение дел в империи при 

преемниках императора Юстиниана. 

Униональная политика императора 

Ираклия. Причины возникновения 

монофелитского спора.Первая стадия 

монофелитского спора. Моноэнергизм, 

или спор о действиях во Христе. 

Возникновение моноэнергизма. 

Патриарх Сергий Константинопольский. 
Утверждение моноэнергизма в Армении, 

Сирии и Египте. Кир Александрийский. 
Реакция на моноэнергизм со стороны 

святителя Софрония Иерусалимского и 

папы Гонория Римского.Вторая стадия 

монофелитского спора. Спор о волях во 

Христе. «Экфесис» и протест против 

него на Востоке и Западе.Начало 

арабского завоевания. Преподобный 

Максим Исповедник.«Типос о вере» 

императора Константа Второго и 

Латеранский собор 649 года.Суд над 

папой Мартином и Максимом 

Исповедником.Поиски примирения 

между Римом и Константинополем. 

Римский собор 680 года.Открытие и 

состав Шестого Вселенского 

Собора.Первые семь соборных 

заседаний.Заседания 8-16. Осуждение 

Феодора Фаранского, Кира 

Александрийского, Сергия, Пирра, 

Павла и Петра Константинопольских, а 

также Гонория Римского 
Догматическое определение Шестого 

Вселенского Собора Отношение собора 

к папе Мартину и Максиму Исповеднику 

Император Юстиниан Второй. Попытка 

восстановления монофелитства при 

императоре Филлипике в 712 года.Созыв 

Трулльского Собора. 
Канонические определения Трулльского 

Собора. Отношение Римской Церкви к 

постановлениям Трулльского Собора. 

/Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

15.3 Церковь и борьба с иконоборчеством. 

/Ср/ 
2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 16. Иконоборчество         
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16.1 Иконоборческий период в истории 

Церкви: источники и литература.Мотивы 

иконоборческого 

движения.Периодизация 

иконоборческого движения.Начало 

иконоборческого движения. Указ Льва III 

Исавра. Реакция Римского папы Григория 

II.Преподобный Иоанн Дамаскин и его 

борьба с иконоборцами. Константин V 

Копроним и Иконоборческий собор 754 

года.Лев IV Хазар, императрица Ирина и 

подготовка к созыву Вселенского Собора. 

Открытие Седьмого Вселенского Собора 

и его состав.Вопрос о принятии в 

общение бывших иконоборцев.Вопрос о 

почитании икон. Соборное определение 

об иконопочитании.Канонические 

определения Собора.События после 

Собора.Второй период 

иконоборчества.Торжество 

Православия.Иконоборчество на Западе. 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

16.2 Иконоборческий период в истории 

Церкви: источники и литература.Мотивы 

иконоборческого 

движения.Периодизация 

иконоборческого движения.Начало 

иконоборческого движения. Указ Льва III 

Исавра. Реакция Римского папы Григория 

II.Преподобный Иоанн Дамаскин и его 

борьба с иконоборцами. Константин V 

Копроним и Иконоборческий собор 754 

года.Лев IV Хазар, императрица Ирина и 

подготовка к созыву Вселенского Собора. 

Открытие Седьмого Вселенского Собора 

и его состав.Вопрос о принятии в 

общение бывших иконоборцев.Вопрос о 

почитании икон. Соборное определение 

об иконопочитании.Канонические 

определения Собора.События после 

Собора.Второй период 

иконоборчества.Торжество 

Православия.Иконоборчество на Западе. 

/Пр/ 

2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

16.3 Монофелитство. /Ср/ 2 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

16.4 Зачет с оценкой /Ср/ 2 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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 Раздел 17. Церковная письменность и 

богословская наука в IV-XI веках 
      

17.1 Основные черты богословской жизни IV 

-го века.Александрийская богословская 

школа.Святитель Афанасий 

Александрийский и его литературное 

наследие.Святители - Каппадокийцы: 

Василий Великий, Григорий Богослов и 

Григорий Нисский и их творения. 

Преподобный Исидор Пелусиот. 

Святитель Кирилл Александрийский и 

его литературное наследие. 

Антиохийская богословская 

школа.Святитель Кирилл 

Иерусалимский. Святитель Иоанн 

Златоуст: жизнь и творения.Блаженный 

Феодорит Кирский Эдесско- 

Нисибинская богословская школа. 

Преподобный Ефрем Сирин. 
Латинские отцы Церкви IV-го века. 

Лактанций. Святитель Иларий 

Пиктавийский. 
Святитель Амвросий Медиоланский: 

жизнь и творения.Блаженный Иероним и 

его литературное наследие. 
/Лек/ 

3 10 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

17.2 Основные черты богословской жизни IV 

-го века.Александрийская богословская 

школа.Святитель Афанасий 

Александрийский и его литературное 

наследие.Святители - Каппадокийцы: 

Василий Великий, Григорий Богослов и 

Григорий Нисский и их творения. 

Преподобный Исидор Пелусиот. 

Святитель Кирилл Александрийский и 

его литературное наследие. 

Антиохийская богословская 

школа.Святитель Кирилл 

Иерусалимский. Святитель Иоанн 

Златоуст: жизнь и творения.Блаженный 

Феодорит Кирский Эдесско- 

Нисибинская богословская школа. 

Преподобный Ефрем Сирин. 
Латинские отцы Церкви IV-го века. 

Лактанций. Святитель Иларий 

Пиктавийский. 
Святитель Амвросий Медиоланский: 

жизнь и творения.Блаженный Иероним и 

его литературное наследие. /Пр/ 

3 20 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

17.3 Александрийская богословская школа и 

её выдающиеся 

представители.Антиохийская 

богословская школа и её выдающиеся 

представители.Святители - 

Каппадокийцы: Василий Великий, 

Григорий Богослов и Григорий Нисский 

и их творения. /Ср/ 

3 20 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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17.4 Блаженный Августин и его литературное 

наследие.Меньшие богословы IV-го века: 

святитель Евстафий Антиохийский, 

Дидим Слепец, святитель Амфилохий 

Иконийский, святитель Епифаний 

Кипрский.Основные черты богословской 

жизни V-XI веков. 
Монашеская письменность VІ – VІІ вв. 

Преподобный Иоанн Лествичник. 
Корпус Ареопагитикум: характер и 

значение памятника.Леонтий 

Византийский. 
Леонтий Иерусалимский. Святитель 

Софроний Иерусалимский.Преподобный 

Максим Исповедник и его литературное 

наследие.Преподобный Иоанн Дамаскин 

и его литературное наследие.Святитель 

Фотий, патриарх Константинопольский. 
Преподобный Симеон Новый Богослов: 

жизнь и творения.Преподобный Никита 

Стифат: жизнь и творения. Римские 

епископы: святители Лев І Великий и 

Григорий І Двоеслов.Богословское 

образование на Западе. Каролингское 

возрождение. /Лек/ 

3 12 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

17.5 Блаженный Августин и его литературное 

наследие.Меньшие богословы IV-го века: 

святитель Евстафий Антиохийский, 

Дидим Слепец, святитель Амфилохий 

Иконийский, святитель Епифаний 

Кипрский.Основные черты богословской 

жизни V-XI веков. 
Монашеская письменность VІ – VІІ вв. 

Преподобный Иоанн Лествичник. 
Корпус Ареопагитикум: характер и 

значение памятника.Леонтий 

Византийский. 
Леонтий Иерусалимский. Святитель 

Софроний Иерусалимский.Преподобный 

Максим Исповедник и его литературное 

наследие.Преподобный Иоанн Дамаскин 

и его литературное наследие.Святитель 

Фотий, патриарх Константинопольский. 
Преподобный Симеон Новый Богослов: 

жизнь и творения.Преподобный Никита 

Стифат: жизнь и творения. Римские 

епископы: святители Лев І Великий и 

Григорий І Двоеслов.Богословское 

образование на Западе. Каролингское 

возрождение. /Пр/ 

3 20 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

17.6 Блаженный Августин и его литературное 

наследие.Меньшие богословы IV-го 

века.Монашеская письменность VІ – VІІ 

вв.Преподобный Максим Исповедник и 

его литературное наследие. /Ср/ 

3 24 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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17.7 Зачет с оценкой /Ср/ 3 2 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 18. Внутренняя жизнь Церкви 

в период Вселенских соборов 
      

18.1 Внутренняя жизнь Церкви в период 

Вселенских соборов: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная 

жизнь христиан. Монашество.Клир и 

иерархия. Условия вступления в клир. 

Брак и безбрачие клира. Увеличение 

клира и новые церковные 

должности.Диаконы и пресвитеры. 

Епископы.Формы церковного союза: 

парикия, митрополия и 

экзархат.Патриархаты: 

Константинопольский, 

Александрийский, Антиохийский и 

Иерусалимский.Римский патриархат и 

возвышение папства. 
Притязания Римского епископа на 

главенство во Вселенской Церкви. 
Соборы как высшее представительство 

церковного строя.Церковное 

законодательство. /Лек/ 

4 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

18.2 Внутренняя жизнь Церкви в период 

Вселенских соборов: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная 

жизнь христиан. Монашество.Клир и 

иерархия. Условия вступления в клир. 

Брак и безбрачие клира. Увеличение 

клира и новые церковные 

должности.Диаконы и пресвитеры. 

Епископы.Формы церковного союза: 

парикия, митрополия и 

экзархат.Патриархаты: 

Константинопольский, 

Александрийский, Антиохийский и 

Иерусалимский.Римский патриархат и 

возвышение папства. 
Притязания Римского епископа на 

главенство во Вселенской Церкви. 
Соборы как высшее представительство 

церковного строя.Церковное 

законодательство. /Пр/ 

4 10 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

18.3 Внутренняя жизнь Церкви в период 

Вселенских соборов: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная 

жизнь христиан. /Ср/ 

4 8 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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18.4 Религиозно-нравственная жизнь 

христиан в Византии.Монашество: 

происхождение и развитие.Преподобный 

Антоний Великий и развитие 

отшельничества.Преподобный. Пахомий 

Великий и зарождение общежительного 

монашества.Монашество на Западе: 

преподобный Мартин Турский. 

Преподобный Бенедикт Нурсийский и 

значение его Устава на 

Западе.Богослужение. Подвижные 

праздники. Святыни. Паломничества к 

святыням.Церковные таинства. 

Богослужебный устав.Церковное 

искусство. /Лек/ 

4 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

18.5 Религиозно-нравственная жизнь 

христиан в Византии.Монашество: 

происхождение и развитие.Преподобный 

Антоний Великий и развитие 

отшельничества.Преподобный. Пахомий 

Великий и зарождение общежительного 

монашества.Монашество на Западе: 

преподобный Мартин Турский. 

Преподобный Бенедикт Нурсийский и 

значение его Устава на 

Западе.Богослужение. Подвижные 

праздники. Святыни. Паломничества к 

святыням.Церковные таинства. 

Богослужебный устав.Церковное 

искусство. /Пр/ 

4 10 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

18.6 Монашество: происхождение и развитие. 

/Ср/ 
4 8 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 19. Разделение Церквей       
19.1 Предпосылки раскола. Исторические, 

богословские аспекты.Дело патриархов 

Игнатия и Фотия.Патриархи 

Константинопольские: святитель 

Игнатий и святитель Фотий. 
Папа Николай I и его отношение к 

святителю Фотию.Отношение римских 

пап Адриана II и Иоанна VIII к святителю 

Фотию. 
/Лек/ 

4 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

19.2 Предпосылки раскола. Исторические, 

богословские аспекты.Дело патриархов 

Игнатия и Фотия.Патриархи 

Константинопольские: святитель 

Игнатий и святитель Фотий. 
Папа Николай I и его отношение к 

святителю Фотию.Отношение римских 

пап Адриана II и Иоанна VIII к святителю 

Фотию. /Пр/ 

4 10 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.2 Л1.5Л2.7 

Л2.3 Л2.6 

Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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19.3 Расколы между Константинополем и 

Римом IX-X вв. /Ср/ 
4 8 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

19.4 Соборы этого периода.События 1054 

года.Политические предпосылки. 
Полемические трактаты. Архиепископ 

Лев Охридский и преподобный Никита 

Стифат. 
Личность патриарха Михаила 

Керулария.Личности папы Льва IX и 

кардинала Гумберта.События июля 1054 

года. /Лек/ 

4 4 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

19.5 Соборы этого периода.События 1054 

года.Политические предпосылки. 
Полемические трактаты. Архиепископ 

Лев Охридский и преподобный Никита 

Стифат. 
Личность патриарха Михаила 

Керулария.Личности папы Льва IX и 

кардинала Гумберта.События июля 1054 

года. /Пр/ 

4 10 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

19.6 События 1054 г. /Ср/ 4 6 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

19.7 /Экзамен/ 4 18 ОК-2 ПК-3 

ПК-4 
Л1.6 Л1.3 Л1.1 

Л1.4 Л1.2 

Л1.5Л2.7 Л2.3 

Л2.6 Л2.5 Л2.2 

Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (1 сем.) 
1. Общая характеристика истории Древней Церкви. Периодизация. 
2. Церковная историография и основные исследования по истории Церкви. 
3. Основание Церкви и апостольская проповедь в Иерусалиме. Деятельность апостолов Петра и Иоанна. 
4. Миссионерская деятельность апостола Павла. 
5. Апостольский Собор в Иерусалиме и его значение для христианства. 
6. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. 
7. Гонения на Церковь со стороны языческих императоров. 
8. Вероучение Церкви в доникейский период. 
9. Мужи апостольские: их жизнь и творения. 
10. Апологии и апологеты христианства. Жизнь и литературное наследие св. Иустина Философа, Афинагора Афинянина и др. 
11. Ереси Древней Церкви: гностицизм, монтанизм и манихейство. Опровержение Церкви этих заблуждений. 
12. Миланский эдикт и его значение для истории Церкви. 
13. Изменение церковно-государственных отношений при императоре Константине. 
14. Церковно-государственные отношения при императорах Феодосии I и Юстиниане Великом. Теория симфонии между 

Церковью и государством. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (2 сем.) 
1. Тринитарные споры IV века. Арий и арианство. 
2. Образование и деление монофизитских Церквей. 
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3. I Вселенский Собор и его значение для православного богословия. 
4. Император Юстиниан Великий и его церковная политика. 
5. Святитель Афанасий Александрийский и его борьба против арианства после Никейского Собора. 
6. Спор о трех главах. V Вселенский собор. 
7. Великие Каппадокийцы (святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский) и их вклад в православное 

богословие. 
8. Император Ираклий и патриарх Сергий. Моноэнергизм и. монофелитство. 
9. II Вселенский Cобор и его значение. 
10. Преподобный Максим Исповедник и его значение в борьбе с монофелитством.. 
11. Христологические споры. Апполинарий и Феодор Мопсуестийский. Несторий и несторианство. 
12. VI Вселенский Собор и его значение. 
13. III Вселенский Собор. Деятельность свт. Кирилла Александрийского. 
14. Император Лев Исавр и начало иконоборчества. Собор иконоборцев 754 года. 
15. Происхождение монофизитства. Евтихий и его учение. 
16. Преподобный Иоанн Дамаскин и его борьба с иконоборцами. 
17. «Разбойничий» собор в Ефесе в 449 году. Диоскор Александрийский. 
18. Императрица Ирина и VII Вселенский Собор 787 года. 
19. Халкидонский Собор и его значение для православного богословия. 
20. Императрица Феодора и Торжество Православия в 843 году. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету (3 сем.) 
1.Александрийская богословская школа и её выдающиеся представители. 
2.Антиохийская богословская школа и её выдающиеся представители. 
3.Эдессо-Нисибинская богословская школа и её выдающиеся представители. 
4.Богословское образование на Западе в VIII-IX вв. Каролингское возрождение. 
5.Святители - Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский и их творения. 
6.Святитель Кирилл Александрийский и его литературное наследие. 
7.Святитель Иоанн Златоуст: жизнь и творения. 
8.Святитель Амвросий Медиоланский: жизнь и творения. 
9.Блаженный Августин и его литературное наследие. 
10.Монашеская письменность VІ – VІІ вв. Преподобный Иоанн Лествичник. 
11.Корпус Ареопагитикум: характер и значение памятника. 
12.Преподобный Максим Исповедник и его литературное наследие. 
13.Преподобный Иоанн Дамаскин и его литературное наследие. 
14.Преподобный Симеон Новый Богослов: жизнь и творения. 
15.Блаженный Иероним и его литературное наследие. 
16.Римские епископы: святители Лев І Великий и Григорий І Двоеслов. 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену (4 сем.) 
1.Происхождение и история монашества в Египте. 
2.Конфликт патриарха Фотия и папы Николая I. 
3.Происхождение и история монашества в Сирии. 
4.Основные причины разделения Церквей. 
5.Происхождение и история монашества на латинском Западе. 
6.Полемические трактаты XI в. Арх Лев Охридский и преп. Никита Стифат.. 
7.Духовное просвещение и церковные писатели на Западе в IV-V вв. 
8.Отношение римских пап Адриана II и Иоанна VIII к святителю Фотию. Соборы этого периода. 
9.Основные черты богословской жизни V-XI веков. 
10.Личность патриарха Михаила Керулария и папы Льва IX. 
11.Монашеская письменность VІ – VІІ вв. 
12.События июля 1054 года. 
13.Проблема авторитета римского епископа в древней Церкви. 
14.Складывание дисциплинарно нравственного кодекса канонов. 
15.Иконоборчество на Востоке и Западе христианского мира. 
16.Духовенство и церковная иерархия в IV-XI вв. Богослужение. 
17.Святитель Фотий, патриарх Константинопольский и его литературное наследие. 
18.Происхождение соборов и проблема их авторитета. 
19.Богословское образование на Западе в VII-IX вв. Каролингское возрождение. 
20.Церковное законодательство в период Вселенских соборов. 

 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

отдельным документом 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Бриллиантов А.И Лекции по истории древней церкви Москва : Директ-Медиа, 2014 

Л1.2 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви.История церкви в 

период до Константина Великого. 
Москва : Директ-Медиа, 2014 

Л1.3 Поснов М.Э. История Христианской Церкви Москва : Директ-Медиа, 2011 

Л1.4 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви Санкт-Петербург : Тип. М. 

Меркушева, 1907 

Л1.5 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви Санкт-Петербург : Тип. М. 

Меркушева, 1910 

Л1.6 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской православной церкви  : курс 

лекций 
Нижний Новгород : Братство 

во имя св. кн. Александра 

Невского, 2005 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бахметева А.Н. Полная история Христианской Церкви Москва : Директ-Медиа, 2014 

Л2.2 под общ. ред. 

Головков 
Христианство: век за веком: Очерки по истории 

христианской Церкви 
Москва : ДАРЪ, 2011 

Л2.3 Иларион (Алфеев), 

митр 
Церковь в истории : Православная Церковь от Иисуса Христа 

до наших дней 
М. : Изд-во Моск. Патриархии 

: Общецерков. аспирантура и 

докторантура им. свв. 

равноапп. Кирилла и Мефодия 

: ИД "Познание", 2017 

Л2.4 Дюшен Л.,ред. И.В. 

Попов, А.П. Орлов 
История древней церкви : монография Москва : Типография 

Императорского Московского 

Университета, 1912 

Л2.5 Смирнов Е.И. История Христианской Церкви Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра : Рус. на Афоне Свято- 

Пантелеимонов монастырь, 

2007 

Л2.6 Мейендорф И.Ф. Церковь в истории : статьи по истории Церкви М. : ПСТГУ : ЭКСМО, 2018 

Л2.7 Смирнов П.А. История христианской православной Церкви: с 

присоединением краткого исторического описания 

Крутицкого Патриаршего Подворья в Москве 

М. : Крутиц. Патриаршее 

Подворье, 1994 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.bogoslov.ru – научный богословский портал «Богослов.ру» 

Э2 www.portal-slovo.ru – образовательный портал “Слово” 

Э3 www.pravenc.ru – официальный сайт Православной энциклопедии 

Э4 www.e-library.ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 не требуется 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 – аудитория для проведения лекционных и  практических семинарских занятий; 

7.2 – учебная мебель; 

7.3 – компьютер; 

7.4 – информационные носители. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение истории Православной Церкви призвано способствовать формированию у студентов целостного представления об 

исторических путях Православной Церкви. 
Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных оценок явлений, относящихся к 

церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех 

формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание 
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богословской и церковно-исторической проблематики того или иного аспекта церковной жизни, а также на умение 

критически использовать результаты и выводы богословских, церковно-исторических и исторических научных исследований. 
При чтении лекций особое внимание уделяется истории становления и развития догматического богословия Православной 

Церкви, достижениям и проблемам, связанным с этим процессом, а также методам применения научно-богословских 

разработок в решении актуальных задач церковной жизни (диалоги с иными христианскими конфессиями, миссия, 

богослужение и др.). 
В рамках курса преподаватель имеет возможность «расставить акценты», то есть, уделить особое внимание темам и вопросам, 

учитывая интересы конкретной аудитории. Для этого в начале чтения лекционного курса проводится анкетирование 

студентов, позволяющее определить палитру интересов аудитории, пожелания к обсуждению тех или иных проблем и, 

соответственно, построить изложение каждой темы курса, дать дополнительные рекомендации по изучению источников и 

литературы. 
Студентам, которые хотят дополнительно поработать над той или иной темой, лектор предоставляет тематические списки 

литературы. В рамках учебного курса подразумевается составление контрольно-курсовых работ, которые проверяется 

преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при итоговом контроле знаний по курсу. 
Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно полноценное понимание 

проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в программу 

семинаров. По каждой теме планируется изучение нескольких основных источников. 
Ввиду ограниченного объема аудиторных занятий важное значение в процессе изучения курса приобретает самостоятельная 

работа студентов. Ее организация начинается с чтения установочных лекций, где происходит знакомство студентов с 

предметом, назначением и структурой курса, дается обзор учебно-методической литературы. Самостоятельная работа 

студента ведется с литературой на бумажном носителе, с научными, учебными и справочными ресурсами сети «Интернет», 

предполагает выполнение внеаудиторных заданий аналитического характера. Изучение курса «История Древней Церкви» 

способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, 

повышению качества их усвоения, выработке самостоятельного творческого мышления и подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе. 

 


