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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа учебной дисциплины «История Древней Церкви» составлена в 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций в со ответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 
утвержденными положениями Религиозной организации - духовной образовательной 
организации высшего образования «Томская духовная семинария Томской епархии» (далее - 
семинария).

1.1. Цели освоения дисциплины

Целью курса является:
• формирование методологического фундамента для изучения исторических 

событий и процессов мировой и церковной истории в начальный период развития 
вселенской Церкви;

• освоение метода критического анализа исторических источников;
• умение студентами пользоваться историческими источниками и научной 

литературой;
• обретение навыка синтезировать богословский и исторический подходы в 

изучении церковно-исторического материала;
• обозначение важнейших вех всемирной и церковной истории в эпоху древности и 

раннего средневековья;
• формирование целостного представления о первоначальных этапах развития 

христианской Церкви, об особенностях ее исторического пути, а именно о внутренней жизни 
Церкви, также о ее взаимоотношениях со светской властью и с нехристианским миром, 
равно как и о вкладе христианской ортодоксальной Церкви в развитие государственности и 
мировой культуры в эпоху древности и раннего средневековья;

• формирование у учащихся комплексных и разносторонних знаний э важнейших 
проблемах истории Древней Церкви - о ее хронологии, основных фактах и событиях, о 
деятельности наиболее выдающихся церковных личностей, с учетом результатов 
богословских исследований и достижений христианской и светской историографии.

1.2. Задачи изучения дисциплины

Изучение курса требует решения следующих задач:
• ознакомление студентов с современными концепциями церковно-тсторической 

науки и с наиболее значительными церковно-историческими исследованиями;
• приобретение навыков источниковедческого анализа;
• выделение основных исторических этапов развития христианской Церкви на 

раннем этапе ее существования;
• выявление основной проблематики в мировой, и в ранней церковной истории - во 

всем многообразии аспектов жизнедеятельности Церкви;
• ознакомление учащихся с важнейшими в истории раннего христианства 

событиями и личностями;
• формирование целостного представления о неразрывной связи церковной и 

государственно-политической истории;
• вырабатывание обоснованных и взвешенных исторических оценок событий и 

явлений церковной жизни.
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История Дрвней Церкви» входит в базовую часть учебного плана 
(Б1.Б.12) и является обязательной для изучения. Курс взаимосвязан и имеет межпредметные 
связи с учебными дисциплинами, посвященными изучению теологии.

Содержание дисциплины тематически связано с содержанием учебных дисциплин 
«Общая церковная история», «История западных исповеданий», «Сравнительное 
богословие», «История Русской Православной Церкви», «Новый Завет». Также данный курс 
неотделим от истории литургики. При изучении истории Древней Церкви существенное 
значение имеют и вспомогательные исторические дисциплины, необходимые для изучения 
истории, как таковой. Таким образом, очевидна глубокая органическая езязь истории 
Древней Церкви с другими базовыми богословскими и историческими дисциплинами, 
общеобразовательными и научными.

Междисциплинарная интеграция курса определяется значением истории Древней 
Церкви в комплексе богословских и церковно-исторических дисциплин, составляющих 
содержание образовательного процесса на бакалавриате, призванного подготовить 
священнослужителей Русской Православной Церкви.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ

2.1. Компетенции (навыки) обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.

В результате освоения дисциплины у студентов формируются следующие 
компетенции:

2.1.2. Обгцепрофессионалъные компетенции (ОПК):
• Иметь базовые представления о характере и типах исторических исто^ ников, 

сведения о наиболее важных источниках церковной истории и общее их содержание (ОПК- 
3.1).

• Обладать навыком чтения научной исторической литературы и имеет 
представления о наиболее важных трудах по истории Церкви (ОПК-3.2).

• Знать основные события и явления истории Церкви, истории Русской Церкви, 
истории Поместных Православных Церквей, истории западных исповеданий (ОПК-3.3).

• Уметь формулировать проблемы в церковно-исторических дисциплинах, выявлять 
причинно-следственные связи между событиями и явлениями в истории Церкви, включая 
историю богословия (ОПК-3.4).

• Понимать специфику истории Церкви как богословской дисциплины (цели, 
принципы и подходы, место в богословии) (ОПК-3.5).

2.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
• главные этапы становления и развития Древней Церкви;
• основные события истории ранней вселенской Церкви в их хронэлогической; 

последовательности;
• основы догматики, в том числе особенности развития христианского 

догматического учения в эпоху Вселенских соборов;
• основы канонического корпуса Православной Церкви, выработанные в 

дособорную эпоху и эпоху Вселенских соборов;
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• этапы становления системы церковного управления;
• основные вехи эволюции церковно-государственных отношений в 1-К1 вв. н.э.;
• жизненный путь выдающихся церковных деятелей и их роль в истории ранней 

Церкви (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов), основы патристического учения 
Православной Церкви;

• внутренние и внешние причины и следствия церковных разделений в IV-XI вв. н.э.;
• цели и задачи диалога Православной и Римо-Католической Церквей;
• цели и задачи диалога Православной Церкви с Древними восточными Церквями.

Уметь:
• интерпретировать исторические источники и тексты различных типов;
• выявлять основные закономерности развития исторического процесса в 

общемировом масштабе, а также причины и истоки появления еретических и 
раскольнических движений;

• аргументировано излагать устно и письменно свои суждения по вопросам 
всемирной и христианской истории;

• проводить исследования реферативного типа под научным руководством 
преподавателя.

Владеть:
• методологией сравнительно-исторического анализа;
• методами и приемами исследовательской работы в области церковной истории;
• способностью толерантно оценивать социальные, культурные и конфессиональные 

различия;
• готовностью использовать основы теологических знаний и этической 

нормативности в процессе духовно-нравственного развития;
• способностью использовать базовые знания в области истории и бо юсловия при 

решении профессиональных задач;
• навыком использования этических требований и норм в учебно-восп атательной и 

просветительской деятельности;
• навыками устной и письменной коммуникации по гуманитарной проблематике.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, ЗЭ6 часов, из 

которых 230 часов оставляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 150 часов 
- занятия самостоятельной работы студентов, 16 часов - контроль самостоятельной работы 
студентов.

Вид учебной работы Всего 
часов

1
семестр

2 
семестр

3 
семестр

4
семестр

Контактная работа (всего) 230 60 60 30 60
Лекции (Л) 70 20 20 10 20
Практические занятия (ПЗ) 140 40 40 20 40
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего) 150 44 44 38 24
Вид промежуточной аттестации Экзам Экзаме Экзаме Экзаме Экзамен
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ен н н н
Общая 
трудоемкость:

Часы 396 108 108 72 108

3.2. Распределение тем дисциплины по видам занятий

№ Тема Семестр Лекции
Практи 
ческие 
занятия

СР С

1 Методология истории 1 8 12 10

2 Римский мир после Рождества 
Христова

1 4 8 12

3 Рождение и становление Церкви
Христовой

1 8 20 22

Экзамен (4 часа) 1

ИТОГО за 1 семестр: 108 ЧАСОВ 20 40 44

Содержание лекций в 1 семестре
№ 
п/п Содержание лекций

Кол- 
во 
часов

1. Методология истории: Предмет истории.
Онтологический и гносеологический аспекты истории. Метафизика 
истории. Функции и значение исторической науки. Научная картина 
мира: понятие «научной истины». Специфика исторического познания. 
Методы исторического исследования. Объективность и правдивссть 
в истории.
Аксиологический подход в истории. Концепция ментальности в 
историческом исследовании. Нравственная составляющая исторического 
бытия.

2

2. Методология истории: Специфика предмета истории Древней
Церкви.
История Древней Церкви как часть всемирной истории. Концепция 
Церкви в святоотеческой традиции. Сущностные черты церковной 
истории. Историософская парадигма как национальная концепция 
истории. Историософия о сотериологической сущности истории.
Периодизация истории Древней Церкви. Периодизация всемирной 
истории с точки зрения христоцентризма и сотериологии: эпоха 
«классического» христианства, секуляризованное христианство
(постхристианские общества). Эпоха апостасии. Этапы утверждения 
Церкви - дохристианский, ветхозаветный, христианский: Церкэвь 
гонимая, воинствующая, торжествующая.
Значение темы периодизация всемирной истории и истории Древней

2
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Церкви: ортодоксальный и сектантский взгляд на природу Церкви

3. Методология истории: Метод критического анализа исторических 
источников.
Проблема реконструкции истории: исторический источник и
исторический факт. Памятники материальной культуры по истории
Древней Церкви. Письменные исторические источники. Дохристианские 
источники. Эпистолярные и эпиграфические источники эпохи Римской 
Республики и Империи. Нарративные источники. Сочинения античных 
авторов. Античные авторы об Иисусе Христе.
Становление христианской историографии.

4

4. Римский мир после Рождества Христова: Социально-
политическое состояние Римской Империи.
РорШоиз готапиз - «народ солдат и чиновников». Правленье 
императора Августа и его преемников. «Золотой век» Рима:
социальный кризис и нравственная деморализация. Культ императора 
Августа.

1

5. Римский мир после Рождества Христова: Религиозное состояние 
римского общества. Религиозные коллегии и религиозные магистраты. 
Понтифики. Оргиастические культы. Восточные религиозные культы и 
их влияние на римскую религиозность.

1

6. Римский мир после Рождества Христова: Философские искания. 
Киники: Диоген Сиопский (4 в. до Р. Хр.): «граждане мира» а
«собачий» образ жизни. Стоики (конец 4 в. до Р. Хр. - конец 2 в. по Р. 
Хр.): Зенон, Сенека (1 в.), Марк Аврелий (2 в.). Платонизм и 
неоплатонизм. Интенция и значение римского философствования. 
Вызревание новой религиозности.

2

7. Рождение и становление Церкви Христовой:
Рождение христианской Церкви.
Церковь как народ Божий. Понятие «истинное христианство». Первые 
Апостольский Собор: его решения и значение в судьбе христианскоа 
Церкви.
Жизнь первых христиан. Иудеохристиане. Иерусалимская
христианская община. Римская христианская община. Социальная 
принадлежность и образ жизни первых христиан. Агапы л 
богослужение. Соборность: единство в любви. Чистота нравов л 
хранение пасхальной радости. Неотмирность христианства: идеая 
странничества.

2

8. Рождение и становление Церкви Христовой:
Гонения на христиан. Культ мучеников и исповедников.
Эпоха гонений на христиан. Иудейское гонение. Христиане- 
первомученики. Усиление иудейского гонения после Первого
Апостольского Собора. Последствия иудейского гонения.
Языческие преследования христиан. Периодизация языческих гонений. 
Проблема периодизации языческих гонений. Усиление гонений:

2
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причины и последствия. Апогей гонений при Диоклетиане и Галерки 
(нач. 4 в.). Значение периода истории языческих гонений на христиан. 
Культ христианских мучеников и исповедников. Мученики и 
исповедники 1 - 4 вв.

9. Рождение и становление Церкви Христовой: 
Устроение Церкви в апостольскую эпоху.
Утверждение апостольской Церкви. Понятия «апостольская эпоха» и 
«апостольская Церковь». Особенности христианского служения в 
ранней Церкви: апостолы, харизматики, учители Церкви. Понятие 
«клир». Учреждение клира: дьяконы, пресвитеры, епископы. Принцип 
устроения и специфика новозаветного клира. Состав и характеристика 
клира. Священство - основа клира. Развитие института клира. Понять е 
«миряне». Единство клира и мирян во Христе. Покаяние как главнее 
христианское делание в достижении спасения. Раннехристианская 
система покаяния.
Система церковного управления. Приходы и церковные округа. 
Епархии. Митрополии. Учреждение главных митрополий. Первые 
Патриархи: определение порядка их старшинства. Исторические
условия возвышения Константинопольского патриархата. Учреждение 
автокефальных Церквей. Порядок общения между Поместными 
Церквами. Апостольское преемство в Церкви. Проблема каноничности. 
Церковные узаконения как способ установления нормативности в 
жизни Церкви.
Раннехристианское искусство. Символизм образов и цвета. 
Катакомбное искусство. Место искусства в христианском культе.

4

ИТОГО за 1 семестр: 20

Содержание практических занятий в 1 семестре

№ 
п/п

Содержание практических занятий Кол-
во 
часов

1. Методология истории: Предмет истории.
Функции и значение исторической науки. Методы исторического 
исследования. Понятие «объективность» применительно к исторической 
истине. «Истина бытия».

2

2. Методология истории: Ценностно-религиозный подход в истории.
Взгляд на историю с позиций ментальности. Роль личности в историко- 
культурном бытии. Глобальная миссия истории: воссоединение 
человечества в его лучших и высших устремлениях. Социальная 
значимость исторического знания.
Специфика предмета истории Древней Церкви. Особенности курса 

«История Древней Церкви». Вписанность истории Древней Церкви во 
всемирную историю. Онтологический и гносеологический аспекты

2
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истории Древней Церкви. Учение о Церкви. Промыслительность истерии 
и ее синергетическая составляющая. Принцип Откровения в церковной 
истории: сообщение Откровения и его усвоение человечеством.
В.В. Болотов и А. И. Бриллиантов о специфике исторического знания. 
Роль богословия в курсе церковной истории. Значение дисциплины 
«История Древней Церкви»: постижение «полноты бытия» и пути 
спасения в истории.
Историософская концепция истории. Историософская и марксистская 
парадигмы истории: сравнительный анализ.

3. Методология истории: Метод критического анализа исторических 
источников.
Материальные античные и христианские реликты по истории Дреьней 
Церкви. Письменные исторические источники. Дохристианские 
источники эпохи Римской Республики и Империи. Сочинения античных 
авторов об Иисусе Христе. Становление христианской историографии. 
Евсевий Кесарийский: его история. Анализ исторических источникоб по 
истории Древней Церкви. «Деяния апостолов».

4

4. Методология истории: Периодизация истории Древней Церкви.
Сложность периодизация истории Древней Церкви. Альтернатив гые 
подходы к периодизации церковной истории: Евангельская история, 
библейская история, тема предвечного существования Церкви. Основные 
периоды истории Древней Церкви.

4

5. Римский мир после Рождества Христова: Социальное и политическое 
состояние Римской Империи.
Принципат (14 г. до Р. Хр. - 193 г. после Р. Хр.): «воссоздание нравов 
предков». Династия Юлиев - Клавдиев (14 - 68 гг. после Р. Кр.):
императоры Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон. Культ императоров- 
тиранов. Древний мир в преддверии глобального кризиса Римской 
Империи.

2

6. Римский мир после Рождества Христова: Религиозная жизнь римских 
граждан.
Римские храмы. Боги Рима. Мистерии и мисты. Значение восточных 
религиозных культов: их влияние на римскую религиозность.

2

7. Римский мир после Рождества Христова: Характеристика основных 
философских школ.
Идейное наследие философских школ. Исчерпание духовности и 
нравственности в римском обществе: на грани отчаяния. Жажда и искание 
новой религиозности.

4

8. Рождение и становление Церкви Христовой: Рождение христианской 
Церкви.
Событие сошествия Святого Духа на апостолов. Исповедания ап. Петра. 
Апостольская проповедь о Христе-Спасителе: ее духовная сила. Церкэвь 
как Тело Христово. Первый Апостольский собор в Иерусалиме. Соборные 
постановления: церковное преодоление иудеохристианства.

2

9. Рождение и становление Церкви Христовой: Жизнь первых христиан. 2
10



Иудеохристиане. Иудеи и апостольская проповедь.
Судьба Иерусалимской христианской общины. Распространение 
христианской Церкви в апостольский век. Стиль жизни первых христиан. 
Новозаветное богослужение. Религиозно-этические основания
раннехристианских общин.
Особенности раннехристианского искусства. Искусство римских 
катакомб. Роль искусства в христианском культе.

10. Рождение и становление Церкви Христовой: Гонения на христиан. 
Культ мучеников и исповедников.
Иудейское гонение; причины и последствия.
Языческие гонения на христиан. Периодизация языческих гонений: ее 
обоснование. Причины и последствия языческих гонений.
Культ христианских мучеников и исповедников. Мученики и исповедь ики 
1 - 4 вв. Христианские первомученики: апостолы Стефан и Иакова 
Заведеев. Наиболее известные христианские мученики и исповедники 1 - 4 
вв.

4

и. Рождение и становление Церкви Христовой: Апостольская Церковь. 
Характеристика апостольской эпохи. Проблема каноничности. 
Апостольское преемство в Церкви. Понятие «христианское служен те». 
Особенности христианского служения в ранней Церкви.

4

12. Рождение и становление Церкви Христовой: Устроение Церкви в 
апостольскую эпоху. Учреждение клира и принципы устроения 
новозаветного клира. Роль и значение священства. Взаимодействие кь ира 
и мирян. Раннехристианская система покаяния: степени кающихся.

4

13. Рождение и становление Церкви Христовой: Система церковного 
управления. Епархии, митрополии, патриархаты. Роль и значение 
Константинопольского патриархата. Учреждение автокефальных Церквей. 
Порядок общения между Поместными Церквами. Церковная 
нормативность.
Раннехристианское искусство.

4

14. ИТОГО за 1 семестр: 40
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Распределение тем дисциплины по видам занятий во 2 семестре

№ Тема Семестр Лекции Семи 
нары

Практи 
ческие 
занятия

СРС

1 История Вселенской христианской 
Церкви в послеапостольское время

2 6 10 15

2 История ересей и расколов в
Древней Церкви

2 4 10 5

3 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол.
4-2 пол. 8 вв.)

2 10 20 24

ИТОГО во 2 семестре 20 40 44

Содержание лекций во 2 семестре

№ 
темы Содержание лекций

Кол-
во
часов

1. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольское 
время: История монашества.
Возникновение монашества: его духовные основания. Значение 
аскетического делания. Древнеегипетское монашество. Два типа 
монашества. Распространение монашества в регионе Средиземноморья и в 
Малой Азии. При. Исидор Пелусиот. Особенности монашеского делан зя в 
5 - 6 вв.
Соборное регламентирование жизни монастырей и монашествующих. 
Специфика западного монашества. Эволюция западного монашества: 
обмирщение и попытки реабилитации.
Значение монашества в истории христианской Церкви.
Евхиты (мессалиане). Эволюция ереси «молящихся»: богомильская ере сь.

1

2. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольское 
время: Заупокойный культ в Древней Церкви и тема смерти в 
церковном учении.
Христианское отношение к усопшим в апостольские времена. 
Катакомбные захоронения. Истоки христианского заупокойного культа. 
Представления о загробной участи усопших. Отцы Церкви о посмертном 
бытии, о ее райском и адском состоянии, о значение смерти.

1
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Христианская система ценностей и концепция бессмертия души. 
Представления о бессмертии души в современной антропологии.

3. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольекое 
время: Церковь и государство в эпоху Поздней Римской Империи. 
Церковно-государственная политика Константина Великого и его 
преемников.
Правление императора Константина Великого (1-ая пол. 4 в.). Состояние 
Римской Империи к нач. 4 в. Борьба Константина Великго за престол. 
Основные направления государственной политики Константина Великого. 
Религиозная политика Константина Великого. Миланский эдикт (313 г.) и 
его значение для христианизации Империи. Созыв I Вселенского Собсра. 
Политика преемников св. Константина. Борьба за престол. Правление 
императора Констанция II (30-ые - 60-ые гг. 4 в.). Реформаторская 
церковная политика Юлиана Отступника: реставрация язычества. Итоги и 
последствия правления Юлиана Отступника.
Римская Империя во 2 -ой пол. 4 в. Правление братьев Валентиниаза и 
Валента и их воспреемников Грациана и Валентиниана II. Деградация 
государства и деморализация населения (конец 4 - нач. 5 вв.). Социально- 
экономический и политический кризис. Варварские нашествия.
Острота религиозного вопроса.

2

4. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольекое 
время: Христианизация Римской Империи.
Империя в период 2-ой пол. 4 - 5 вв. Непоследовательная политики 
христианизации после Константина Великого. Император Грациан (70-ые 
- 80-ые гг. 4 в.) как принципиальный проводник ортодоксальной 
прохристианской государственной политики. Церковь и государство при 
императоре Феодосии Великом: эдикт 380 г. и его значение. Религиозная 
политика императора Феодосия Младшего: закон об уничтожении 
языческих храмов. Концепция симфонии властей при императоре 
Юстиниане I.
Права и привилегии Церкви после Миланского эдикта 313 г. (в период 4 - 

6 вв.). Упрочение экономического положения Церкви. Правовой ст 1тус 
Церкви. Духовный суд: его полномочия. Функции гражданского суда в 
отношении клириков. Взаимоотношения Церкви и государственной 
власти. Концепция симфонии властей.
Канонический порядок избрания патриарха. Церковный раскол по 
вопросу об отношении к императорской власти. Влияние Церкви на 
государство.
Падение Западной Римской Империи (476 г.) и упрочение Восточной 
Римской Империи.

2

5. История ересей и расколов в Древней Церкви: Ересь как искажение 
Евангельской правды.
Первоначальные формы ереси. Иудействующие христиане (нач. 2 в.). 
Авиониты и назареи. Язычествующие христиане: гностицизм и 
манихейство.

3
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Гностицизм (1-3 вв.). Истоки гностицизма. Дохристианские гностики. 
Учение Валентина, Василиада, Маркиона и др.
Христианский гностицизм. Гностические идеи. Эзотеризм. Персонализм. 
Основания гностических систем. Абсолютная личность и плерома. 
Сотворение эонов: Ум и Истина, София и Демиург, Слово и Жизнь, 
Церковь и Человек и пр. Понятие об оросах, о Св. Духе, о рождении и 
сущности материи. Дуализм гностицизма. Идея спасения: дуалистическая 
природа Христа и Иисус Христос как Учитель. Идея тройственной 
природы человека. Пневматический подход и «спасение знанием». 
Представление о Богородице. Характерные черты гностических сект. Идея 
избранности гностиков. Опасность гностицизма. Борьба Церкви против 
гностицима: евщмч. Ириней Лионский и Тертуллиан. Актуальность 
проблемы гностицизма.

Ереси, возникшие на основе гностицизма. Манихейство (сер. 3 в.). 
Исторические условия формирования ереси. Учение Манеса: «Евангелие 
от Манеса». Дуализм. Спасительная роль Иисуса Христа как Учителя. 
Хилиазм. Идея кармы и сансары. Манихейская аскеза. Борьба западного 
христианства против манихейства. Трансформация манихейства в более 
поздние формы ереси: павликиаиство, катаренство, альбигойство, 
вальденство, богомильство.
Павликиане (7-12 вв.): учение Константина. Дуализм. Апелляция к 
христианскому учению. Идея самосовершенствования человека. 
Отрицание института Церкви: идеал раннехристианской общины. 
Авторитет ап. Павла. Идея избранности. Учение о Деве Марии. Община 
«Македония» (Армения). Особенности понимания духовной жизви и 
специфика павликанского культа. Борьба Византии за искоренение секты: 
византийские императоры Константин IV Погонат («Бородатый») и 
Юстиниан II (7 в.). Новый лидер павликиан Симеон. Усиление и 
расширение влияния павликианства (8в.) и его перерождение (2 пол. 8 в.). 
Окончательный удар по павликианству и его исчезновение (2 пол. 9 - 12 
вв.). Значение движения павликиан.

Ереси, возникшие под влиянием гностицизма и манихейства. 
Богомильство (12 в.). Истоки ереси: гностицизм и евхитство. Учение о 
Сатанаиле как падшем Сыне Божием. Учение об Иисусе Христе и Св. 
Духе. Аскетизм и идея избранности. Подавление ереси Византийской 
Империей. Сохранение ереси в монастырях и в России.
Катары, альбигойцы, вальденсы (12 / 13 - 15 вв.). Истоки ересей. 
Апелляция к самосовершенствованию и первоначальному христианству. 
Идея избранности. Развитие еретического движения в Европе. Патгрии 
(«тряпичники»), катары («чистые»). Радикальные формы еретического 
движения. Альбигойцы. Крестовый поход против альбигойцев (1209 г.). 
Жесточайшая расправа Католической Церкви с альбигойцами. Вальденсы: 
истоки, развитие, влияние.

Раннехристианские ереси (2 - 3 вв.). Монтансты (сер. 2 в.). Учение 
Монтана. Влияние на Монтана восточных культов. «Мистическая ересь» - 
«живое общение с Богом»: покаяние, аскеза, идеал мученичества. 
Мессианство и пневматизм. Ожидание Второго пришествия Христа. 
Хилиазм (милленаризм). Соборное осуждение ереси (3-4 вв.).
Ересь антитринариев (монархиан) (3 в.).
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Динамисты: Павел Самосатский. Патриарх Антиохии. Учение о Логосе и 
его снисхождении. Ересь о человеческой природе Христа. Конце щия 
спасения в свете учения антитринариев.
Медалисты (патрипассиане) ("«умалившиеся»). Пресвитер Савелий. 
Учение о «Богородице - Монаде» и «Сыноотце». Личины монады. 
Эволюция Бога: от «молчащего» - к «говорящему». Соборное осуждение 
ересей антитринариев (60-ые гг. 3 в.). Последующее влияние идей 
медалистов на протестантское движение.

Споры о крещении еретиков (сер. 3 в.). Соборное решение вопроса (4 в.). 
Несостоятельность «еретического рационализма». Греховная природа 
еретического сознания. Ослабление Церкви вследствие еретических 
движений.

6. История ересей и расколов в Древней Церкви: Раскол Тела Церкви.
Раскол как дисциплинарное неподчинение Церкви. Новатиане (сер. 3 в.). 
Новатиан, Римский епископ и Новат, Карфагенский епископ. 
Исторические предпосылки раскола. Требования к согрешившим: 
святость и «чистота». Община «чистых». Критика раскольн тков 
Киприаном, епископом Карфагенским и Дионисием, епископом
Александрийским: о необходимости церковного образа жизни и
покаяния. Осуждение раскола на Поместных Соборах.
Донатисты (4-7 вв.) (северная Африка). Предпосылки донатистского 
раскола. Влияние новатианства. Критика Донатом «Церкви предателей». 
Создание «Церкви мучеников». Крайний радикализм движения: 
изуверство и лжемученичество. Раскол донатистов. Агонистики («вс ины 
Христовы»): идея «Божьего Царства на земле» и союз с
церкумцеллионами. Борьба римских императоров с донатистами. 
Осуждение раскола на Поместном Соборе. Церковное решение вопроса об 
отпавших от общения с Церковью. Негативные последствия расколов для 
христианской Церкви. Оценка раскольнического движения отцами 
Церкви.

1

7. Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Христологические 
споры.
Характеристика периода истории Вселенских Соборов. Содержание 
христологических споров и причина их возникновения. Остэота 
богословских дискуссий.

1

8. Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Первый (325 г.) и 
Второй (381 г.) Вселенские Соборы.
Утверждение основ канонического догматического вероучени; и 
опровержение еретических воззрений. Догматы как истины 
Божественного Откровения. Вопрос об исторической обусловленности 
созыва Вселенских Соборов.

Первый Вселенский Собор (Никея, 325 г.). Исторические условия созыва 
Собора: вопрос о сохранении единства Церкви. Роль Константина 
Великого в деятельности Собора. Соборные постановления и их значение.

1
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Борьба православия с арианской ересью. Учение пресвитера Ария. Спор о 
«единосущности» и «подобосущности» Иисуса Христа и о догматах 
искупления и спасения. История борьбы против арианства: свтт. 
Александрийские Александр и Афанасий. «Арианское иго» при
преемниках Константина Великого. Роль императора Феодсия Великого 
(4 в.) в утверждении ортодоксального христианства.

Второй Вселенский Собор (Константинополь, 381 г.). Борьба против 
арианской ереси и ее разновидностей. Редакция и утверждение 
Никейского Символа веры. Анафематствование ереси. Крах арианства. 
Возвышение Константинопольской кафедры на Востоке. Значение 
Второго Вселенского Собора.

9. Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Третий Вселенский 
Собор (Эфес, 431 г.).
Историческая обстановка накануне созыва Собора: противодейс"вие 
ересям пелагианства и несторанства. Пелагианская ересь. Учение 
Августина Блаженного (2 пол. 4 - 1 пол. 5 вв.) о спасении благодатью и о 
предопределении ко спасению. Сотереологическое учение Пелагия: грех и 
добродетель как личный волевой поступок. Поместный Карфагенский 
собор (418 г.): анафематствование ереси пелагианства и догмат о 
благодати. Борьба Западной Церкви против еретиков-пелагианцев.
Несторианская ересь. Учение антиохийских епископов Диодора Тарского 
и Феодора Мопсуестийского о двух природах Иисуса Христа: Хрисгос- 
Спаситель как Богоносец и Христородица Дева Мария. Личностный 
конфликт свт. Кирилла Александрийского и Константинопольского 
архиепископа Нестория в условиях возвышения Константинопольской 
кафедры. Созыв и ход Третьего Вселенского Собора. Богословское 
противостояние антиохийских и александрийских иерархов. Церковная 
смута. Публичный протест Константинопольского архимандрита тввы 
Долматия. Непоследовательные действия императора Феодосия II. 
Решительные меры императоров Западной Римской Империи в 
подавлении несторианского движения. Последующая судьба несториан: 
«халдейские» и персидские несториане, фомиты.

1

10 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Четвертый 
Вселенский Собор (Халкидон, 451 г.).
Религиозно- политические обстоятельства созыва Четвертого Вселенс «ого 
Собора: борьба православия с арианством и несторианством. 
Монофизитская ересь. Еретические воззрения Константинопольс <ого 
архимандрита Евтихия. Константинопольский собор (448 г.): осуждение 
богословия Евтихия и его низложение.

«Разбойничий» Собор (Эфес, 449 г). Ход собора: разбойничьи действия 
при поддержке Диоскора, епископа Александрийского. Неправомерные 
решения собора относительно Евтихия и его учения. Последствия собора 
449 г.: гонения на православных византийского императора Феодосия II. 
Религиозное противостояние папы Льва Великого и Диоскора, епископа 
Александрийского. Религиозная смута на Востоке.

1

16



Созыв Халкидонского Вселенского Собора 1451 г.). Оппозиция Диось ору 
Александрийскому: римский император Маркиан, восточные иерархи, 
папа Лев Великий. Решения Собора. Осуждение постановлений 
Эфесского собора и низложение Диоскора. Халкидонское догматическое 
вероопределение. Меры римских императоров по стабилизации 
религиозной ситуации. Компромиссная политика императоров Западной и 
Восточной Римской Империи. Римский император Василзск: 
сотрудничество с монофизитами (2 пол. 5 в.). Император Восточной 
Римской Империи Зенон: пересмотр решений Халкидонского
Вселенского Собора. Разрыв отношений между Восточной и Западной 
Церквами. Борьба православных за Халкидонское вероопределение.

Раскол и кризис монофизитов: споры о тленности тела Христова. 
Негативные последствия монофизитской ереси. Восстания
монашествующих и протестные движения на Ближнем Востоке. Усиление 
монофизитов. Возникновение нехалкидонских Церквей. Яковитская и 
Армянская, Коптская и Эфиопская Церкви.

11 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Пятый Вселенский 
Собор (Константинополь, 553 г.).
Историческая ситуация в Византийской Империи в сер. 6 в. Правление 
императора Юстиниана I (527 - 565 гг.). Спор о трех главах: Фесдор 
Мопсуестийский (+429 г.), Феодорит Киррский (+457 г.), Ива Эдесский 
(+457 г.). Непоследовательная религиозная политика императора
Юстиниана I. Церковные нестроения: противостояние папы Римского 
Вигилия (537 - 555 гг.) и западных иерархов. Созыв и решения Пятого 
Вселенского Собора. Осуждение воззрений трех глав и Оригена и 
подтверждение святости первых четырех Вселенских Соборов. 
Религиозный раскол по вопросам о трех главах и о единстве с 
монофизитами. Религиозный мир при папе Григории Великом (2 пол. 6 
в.). Окончательное отделение Древних Восточных Церквей.

1

12 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Шестой Вселенский 
Собор (Константинополь, 680 г.).
Историческая необходимость созыва Шестого Вселенского Собора. 
Монофелитстская ересь. Истоки ереси: идеи Кира, епископа 
Александрийского. Ошибочная позиция Константинопольского
Патриарха Сергия и папы Римского Гонория, византийских императоров 
Ираклия (1 пол. 7 в.) и Констанса II (641 - 668 гг.). Проуниатская политика 
византийских императоров в условиях внешней угрозы Империи (арабы, 
персы). Вмешательство императоров в богословские споры. Гонения на 
православных императора Констанса II. Борьба православных за чистоту 
веры: свт. Софроний, Патриарх Иерусалимский и прп. Максим 
Исповедник, константинопольский архимандрит. Осуждение
монофелитстской ереси Поместными соборами (Иерусамский,
Африканский, Римский соборы). Противостояние ереси Римских пап 
(папы Феодор, Мартин). Мученичество прп. Максима Исповедника и 
папы Мартина.

1
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Созыв Шестого Вселенского Собора византийским императором 
Константином IV Погонатом. Константин IV в роли спасителя 
православия. Решения Собора: анафематствование монофелитов (в том 
числе Константинопольского Патриарха Павла, иерархов и папы 
Гонория). Слава императора Константина IV.

13 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Пято - Шестой 
Трулльский Собор (Константинополь, 692 г.).
Соборные постановления. Анафематствование монофизитской и
монофелитской ересей. Критика Западной Церкви. Историческая судьба 
монофелитства. Промонофелитская политика византийского импера тора 
Филиппика Вардана (1 пол. 8 в.). Образование Маронитской Церкви: 
латинизация антиохийских монофелитов.

1

14 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Седьмой 
Вселенский Собор (Никея, 787 г.).
Историческая ситуация в 7 - 8 вв. Вызревание иконоборческой ереси. 
Догматический характер иконопочитания. Специфика иконописных 
образов. Законы иконографии. Суеверное отношение к икс нам 
простолюдинов, народов Востока и Западной Европы. Иконоборческие 
настроения элиты. Богословский спор об иконопочитании. Дискурс о 
неописуемости и неизобразимости Иисуса Христа. Тезис о «хождении 
верой, а не видением». Оформление иконоборческой ереси. 
Иконоборческие партии. Распространение иконоборческого движения.
I этап иконоборчества (726 - 787 гг.). Иконоборческое движение при 

Исаврийской династии (8-9 вв.). Влияние на религиозную ситуацию 
внутри- и внешнеполитических факторов. Решительное наступление на 
православие византийского императора Льва Исавра (после 726 г.). 
Народное движение за иконопочитание.

Иконоборческий Собор (754г.). Иконоборческая политика византийского 
императора Константина V Копронима и патриарха
Константинопольского Анатасия. Решения и трагические последствия 
собора. Анафема иконопочитателей. Радикальные меры иконоборцев: 
уничтожение икон и мощей, закрытие монастырей. Религиозная политика 
византийского императора Льва Хазара и императрицы Ирины. Политика 
иконопочитания свт. Тарасия, патриарха Константинопольского (784-806 
гг.) и императрицы Ирины. Попытка созыва Константинопольского 
собора в 786 г.

Седьмой Вселенский Собор (Второй Никейский Собор. 787 г.). Собогные 
решения: утверждение иконопочитания, анафема иконоборцев, догмат о 
Боговоплощении. Стояние православных за иконопочитание: прп. Иоанн 
Дамаскин, св. Андрей Критский, патриархи Константинопольские свт. 
Тарасий (784-806), свт. Герман. Отцы Церкви об угрозе иконоборчества 
делу спасения: об обретении христианином иконности на пути спасения. 
Иконопочитание как индивидуальный мистический опыт богообщения. 
Борьба Западной Церкви за иконопочитание. Религиозная политика г апы
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Григория III (1 пол. 8 в.). Римский Поместный собор. Противостояние 
папы Григория III и византийского императора Льва Исавра.
II период иконоборчества (813 - 843 гг.). Иконоборческая политика 
византийского императора Льва Армянина. Преследование патриарха 
Константинопольского Никифора и игумена Феодора Студита.
Иконоборческий Константинопольский Собор (815 г.). Правление
императрицы Феодоры.

15 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Торжество 
православия. Поместный Константинопольский Собор (843 г.): 
подтверждение святости семи Вселенских Соборов и восстановление 
иконопочитания.
Торжество Православия: Мефодий, патриарх Константинопольский (343- 
847 гг.). Негативные Последствия для Церкви иконоборческого движения. 
Обмирщение Церкви: расцерковление. Утверждение иконопочитазия. 
Значение Вселенских Соборов: стояние за апостольскую истину и чистоту 
веры.

1

ИТОГО во 2 семестре 20

Содержание практических занятий в 2 семестре

№
темы Содержание практических занятий

Кол- 
во 
часов

1. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольское 
время: История монашества.
Зарождение монашества: истоки и персоналии.
Аскеты и анахореты. Нильская долина: прп. Павел Фивейский, Антсний 
Великий, Пахомий Великий, Макарий Египетский. Монашество скитское 
и общежительное. Особенности монашеского делания в 5 - 6 вв. 
Усиленная аскеза. Столпничество: прпп. Симеон и Алипий Столпизки. 
Подвиг юродства. Неусыпающие. Странствующие.
Особенности западного монашества. Свт. Мартин Турский и лрп. 
Бенедикт Нурсийский. Устав Бенедикта Нурсийского и его значение для 
западного монашества. Орден бенедиктинцев. Обмирщение западного 
монашества: причины и последствия. Греческая и русская традиции 
монашества: общее и различие. Роль и значение монашества в деле 
спасения и в истории христианской Церкви.
Ересь евхитов (мессалиан) и ее эволюция.

2
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2. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольс кое 
время: Заупокойный культ и тема смерти в церковном учении.
Истоки и становление загробного культа в апостольские времена. 
Раннехристианские представления о загробной участи усопших. 
Церковное учение о посмертном бытии.
Современные научные данные о бессмертии души: их соотношение с 
Евангельской традицией. Потусторонняя жизнь души: райское и адское 
состояние. Возможность полноты бытия в потусторонней жизни. 
Значение смерти. Христианская концепция бессмертия души.

2

3. История Вселенской христианской Церкви в послеапостольс кое 
время: Церковь и государство в эпоху Поздней Римской Империи. 
Церковно-государственная политика Константина Великого и его 
преемников.
Император Константин Великий (1-ая пол. 4 в.): личность и деятельность, 
обращение в христианство. Условия его военной победы в борьбе за 
престол. Управление Империей. Социально-экономическая стабилизация 
государства. Меры Константина Великого в сфере религиозной 
политики. Миланский эдикт (313 г.). Созыв императором I Вселенского 
Собора.
Христианская деятельность св. Елены.
Римская Империя при преемниках св. Константина. Констанций II (30-ые 
- 60-ые гг. 4 в.): проарианская политика императора. Последствия его 
правления для Империи. Личность Юлиана Отступника. Его религиозная 
политика: облагораживание язычества. Обреченность государственной 
политики императора Юлиана.
Римская Империя в период кризиса (2 -ая пол. 4 в.). Императоры- братья 
Валентиниан и Валент. Правление Грациана и Валентиниана II. 
Децентрализация и дестабилизация империи (конец 4 - нач. 5 зв.). 
Сепаратизм земельных магнатов и провинций. Варварские нашест зия: 
остготы (Аларих), гунны (Атилла), вандалы (Гензенрих). Еретические и 
раскольнические движения: ариане, ангелики, пелагианцы, донатисты, 
багауды, церкумцеллионы.

4

4. История Вселенской христианской Церкви в послеапостолы кое 
время: Христианизация Римской Империи (2-ая пол. 4-5 вв.). 
Религиозно-государственная политика императоров Грациана (70-ые - 80- 
ые гг. 4 в.), Феодосия Великого, Феодосия Младшего. Союз Церкги и 
государства в эпоху правления императора Юстиниана I.
Церковь после Миланского эдикта (313 г.): правовой и экономический 
статус. Новая налоговая политика в отношении Церкви. Финансовое 
положение клира. Функции духовного и гражданского суда в отношении 
клириков. Право церковного убежища. Разделение полномочий Церкви и 
светской власти. Практика избрания на патриарший престол. 
Противоборство монашеской (прп. Максим Исповедник, студить:) и 
патриаршей партий в вопросе об отношении к императорской власти. 
Падение Западной Римской Империи (476 г.).

2

5. История ересей и расколов в Древней Церкви: Понятие о ереси как 
ложном учении. Начальные формы ереси.

1
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Иудей ствующие христиане (нач. 2 в.): авиониты и назареи.
Хилиастическое учение. Язычествующие христиане: гностицизм и 
манихейство. Дохристианские гностики: учение Валентина, Васили ада, 
Маркиона и др. Сравнительный анализ ранних гностических систем.

6. История ересей и расколов в древней Церкви: Истоки, основные 
идеи, эволюция христианского гностицизма. Представления об Иисусе 
Христе, о Св. Духе и о Церкви. Гностики о Богородице и человеке, о г ути 
спасения. Идеи дуализма и избранности. «Спасение знанием». Борьба 
Церкви против гностицима: свщмч. Ириней Лионский и Тертуллиан. 
Ангажированность проблемы гностицизма.

2

7. История ересей и расколов в Древней Церкви: Ереси, возникшие на 
основе гностицизма.
Манихейство (сер. 3 в.). Учение Манеса. Борьба западного христианства 
против манихейства. Трансформация манихейства в более поздние формы 
ереси: павликианство, катаренство, альбигойство, вальденсгво,
богомильство.

1

8. История ересей и расколов в древней Церкви: 
Павликиане (7 - 12 вв.). Учение Константина.
Идея самосовершенствования, идеал раннехристианской общинь: и 
авторитет ап. Павла. Община «Македония» (Армения): представления об 
избранности. Усиление и расширение влияния павликианства при 
Симеоне (8 в.). Борьба византийских императоров за искоренение секты 
(7 в.). Окончательный удар по павликианству (2 пол. 9 в.). Влияние 
павликианства на христианское сознание.

1

9. История ересей и расколов в древней Церкви: Ереси, возникшие под 
влиянием гностицизма и манихейства. Богомильство (12 вв.). Учение о 
Сатанаиле как падшем Сыне Божием. Учение об Иисусе Христе и о Св. 
Духе. Подавление ереси Византийской Империей.
Катары, альбигойцы, вальденсы (12 / 13 - 15 вв.). Апелляции к 
самосовершенствованию и к первоначальному христианству. Идея 
избранности. Развитие еретического движения в Европе. Радикальные 
формы еретического движения: альбигойцы. Крестовый поход против 
альбигойцев (1209 г.). Вальденсы: истоки, развитие, влияние.

1

10 История ересей и расколов в древней Церкви: 
Раннехристианские ереси (2-3 вв.).
Монтансты (сер. 2 в.). Учение Монтана: «живое общение с Богом», 
покаяние и аскеза. Хилиазм (милленаризм). Соборное осуждение ереси (3 
- 4 вв.).
Ересь антитринариев (монархиан) (3 в.).

1
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Динамисты: Павел Самосатский, Патриарх Антиохии. Учение о Логосе и 
о человеческой природе Христа.
Модалисты (патрипассиане) («умалившиеся»! Пресвитер Савелий. 
Учение о «Богородице - Монаде» и о «Сыноотце». «Эволюция Бога». 
Соборное осуждение ереси антитринариев (60-ые гг. 3 в.). Последующее 
влияние идей модалистов на протестантское движение.

11 История ересей и расколов в древней Церкви: Споры о крещелии 
еретиков (сер. 3 в.).
Соборное решение вопроса (4 в.): критика «еретического рационализма». 
Негативное влияние еретических движений на Церковь.

1

12 История ересей и расколов в древней Церкви: Раскол Тела Церквк.
Понятие «раскол». Новатиане (сер. 3 в.). Новатиан. Римский еписксп и 
Новат, Карфагенский епископ. Исторические предпосылки раскола: 
требования к согрешившим. Осуждение новатиан на Поместных собор гх.
Донатисты (4-7 вв.) (северная Африка). Влияние новатианства. Создгние 
«Церкви мучеников». Крайний радикализм движения. Раскол донатисгов: 
агонистики («воины Христовы»). Борьба римских императоров с 
донатистами. Осуждение раскола на Поместном соборе. Негативные 
последствия расколов для христианской Церкви. Церковное решение 
вопроса об отпавших от общения с Церковью. Оценка раскольнического 
движения отцами Церкви.

2

13 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв).
Первый Вселенский собор (Никея, 325 г.).
Условия созыва Собора. Арий и его учение. Константин Великий в роли 
организатора Собора. Постановления Собора. Символ веры. Пасха шя. 
Дисциплинарные каноны. Участники и ход собора. Меры Церкви против 
арианства: соборное осуждение и отлучение еретиков, противостояние 
восточных и западных святителей - свтт. Афанасия, велгких 
каппадокийцев, Амвросия Медиоланского, и Феодсия Великого (4 в.). 
Вклад каппадокийцев в православное богословие. Решение вопроса о 
сущности и ипостаси.

3

14 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Второй Вселенский 
Собор (Константинополь, 381 г.).
Борьба против арианской ереси и ее трансформаций (2 пол. 4 в.). 
Редакция Никейского Символа веры. Анафематствование еретиков. Крах 
арианства. Значение Второго Вселенского Собора.

1

15 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Третий Вселенский 
собор (Эфес, 431 г.).
Исторические условия накануне созыва Собора. Пелагианская ересь. 
Учение Пелагия о спасении: роль волевого поступка. Решения

2
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Поместного Карфагенского собора (418 г.). Борьба Западной Церкви 
против еретиков-пелагианцев.
Несторианская ересь. Религиозная ситуация накануне Вселенского 
Собора. Учение антиохийских епископов Диодора Тарского и Феодора 
Мопсуестийского о двух природах Иисуса Христа. Конфликт свт. 
Кирилла Александрийского и Константинопольского архиепись опа 
Нестория. Третий Вселенский Собор и его значение. Решительная борьба 
императоров Западной Римской Империи против несториан. 
Последующая судьба несториан.

16 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Четвертый 
Вселенский Собор (Халкидон, 451 г.).
Обстоятельства созыва Четвертого Вселенского Собора: борьба с 
арианством и несторианством. Монофизитская ересь.
Константинопольский собор (448 г.): осуждение монофизитов.
«Разбойничий» Собор (Эфес, 449 г). Ход собора: разбойничьи действия и 
неправомерные решения собора. Последствия собора 449 г.:
преследование православных. Решительные меры папы Льва Великого в 
отстаивании богословской истины.
Халкидонский Вселенский Собор (451 г.). Решения Собора. Халкидонское 
вероопределение. Компромиссная религиозная политика императоров 
Западной и Восточной Римской Империи. Конфликт между Восточной и 
Западной Церквами. Борьба православных за Халкидонское 
вероопределение. Кризис монофизитов. Негативные последствия 
монофизитской ереси. Возникновение Древних Восточных
(нехалкидонских) Церквей.

2

17 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Пятый Вселенский 
Собор (Константинополь, 553 г.).
Положение Византийской Империи в сер. 6 в. Спор о трех главах. 
Религиозная политика императора Юстиниана I. Церковные нестроения: 
позиция папы Римского Вигилия. Пятый Вселенский Собор и его 
решения. Религиозный раскол по вопросам о трех главах и о единстве с 
монофизитами. Вопрос о Древних Восточных Церквах.

2

18 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Шестой Вселенский 
Собор (Константинополь, 680 г.).
Обстоятельства созыва Вселенского Собора. Монофелитстская е^есь. 
Ошибочная позиция Константинопольского патриарха и папы Римского. 
Несостоятельная политика византийских императоров (7 в.). Гонении на 
православных. Борьба православных за чистоту веры. Соборное 
осуждение монофелитстской ереси.
Созыв Шестого Вселенского Собор и его решения. Константин IV в роли 
спасителя православия. Анафематствование монофелитов. Мученичество 
прп. Максима Исповедника и папы Мартина.

2

19 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Пято - Шестой 
Трулльский Собор (Константинополь, 692 г.). Анафематствование

2
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монофизитской и монофелитской ересей. Критика Западной Церкви. 
Историческая судьба монофелитства. История маронитской Церкви.

20 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Седьмой 
Вселенский Собор (Никея, 787 г.).
Вызревание иконоборческой ереси. Иконоборческие настроения элиты. 
Оформление иконоборческой ереси. Иконоборческие партии. I этап 
иконоборчества (726 - 787 гг.). Иконоборческое движение при 
Исаврийской династии (8-9 вв.). Движение за иконопочитание.
Иконоборческий Собор (754г.\ Иконоборческая политика византийского 
императора Константина V Копронима. Соборные решения. Анафема 
иконопочитателей. Политика иконопочитания императрицы Ирины.
Седьмой Вселенский Собор (Второй Никейский Собор, 787 г.). Собор яые 
решения: утверждение иконопочитания. Стояние православных за 
иконопочитание. Отцы Церкви об угрозе иконоборчества. Борьба 
Западной Церкви за иконопочитание. Религиозная политика папы 
Григория III (1 пол. 8 в.). II период иконоборчества (813 - 843 гг.). 
Иконоборческая политика византийского императора Льва Армянина.
Иконоборческий Константинопольский Собор (815 г.). Правление 
императрицы Феодоры.

4

21 Эпоха Вселенских Соборов (1 пол. 4-2 пол. 8 вв): Торжество 
православия. Поместный Константинопольский собор (843 г.).-
подтверждение святости семи Вселенских Соборов и восстановление 
иконопочитания. Торжество Православия: Мефодий, патриарх

■Константинопольский (843 - 847 гг.). Негативные последствия
иконоборческого движения для Церкви. Обмирщение Церкви: 
расцерковление. Утверждение иконопочитания. Значение Вселенских 
Соборов: стояние за апостольскую истину и чистоту веры.

2

ИТОГО во 2 семестре 40

Распределение тем дисциплины по видам занятий в 3 семестре

№ Тема Семестр Лекции Семи 
нары

Практ а 
ческие 
занятия

СРС

1 Исторический и богословский 
контексты возникновения 
Христианства

3 2 4 8

2 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху 
гонений

3 4 8 15

3 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху 
Вселенских соборов

3 4 8 15

24



Содержание лекций в 3 семестре

ИТОГО за 3 семестр: ЧАСОВ 10 20 38

№ 
п/п Содержание лекций

Кол- 
во 
часов

10. Исторический и богословский контексты возникновения
христианства: Иудейский мир эпохи Второго храма
Положение иудейского общества в эпоху Второго храма. Статус храмо зой 
аристократии в контексте римской оккупации Иудеи. Вассалитет династии 
Иродов. Внутренняя борьба храмовой аристократии: концепция Еноха- 
Метатрона, Овиаты и Товиаты. Основные массовые религиозные течения 
в Иудее. Фарисеи и идея сохранения чистоты Закона. Ессеи и их связь с 
религиозно-философскими учениями Древнего мира. Саддукеи и 
проблема воскресения в Ветхом завете.

1

11. Исторический и богословский контексты возникновения
христианства: Римская религия и ее положение в I в. до н.э. -1 в. н.э.
Монотеистические искания в римском обществе. Влияние восточных 
религий на римское язычество. Зарождение митраизма. Иудейский и 
зороастрийский прозелитизм в римском обществе. Принципиальные 
отличия раннего Христианства от мировых религий рассматриваемого 
периода.

1

12. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: апостольская проповедь
Проблема аутентичности и достоверности церковного предания об 
апостольской проповеди. Роль апостола Павла в формировании 
христианства как инклюзивной религии (мнения А. Древса, С. Жижжа, 
еп. Н.-Т. Райта, Б. Эрмана, Д.-Б. Харта). Возникновение христианских 
общин в крупных городах. Римская община в I в. н.э. Роль мужей 
апостольских в формировании христианской доктрины и Евангельского 
корпуса.

1

13. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: период апологетов 
Формирование богословского наследия апологетического периода. 
Вызову раннему христианству со стороны гностицизма, манихейства, 
язычества и иудаизма. Богословские школы периода апологетов. 
Личность и роль Маркиона Синопского (концепция о влияниях 
Маркиона на послания апостола Павла и Евангельский корпус и ее 
опровержение). Роль Оригена Александрийского, Тертуллиана и
Климента Александрийского в формировании богословской 
терминологии и христианского учения. Церковное апологетическсе 
учение как пролог византийской философии.

2

14. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: внутренняя жизнь 
Церкви в III - начале IV вв.
Миссионерская деятельность Церкви в III - начале IV вв.

1
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Распространение христианства за пределами Римской империи. Первые 
христиане Индии, Армении, Африки. Христиансткая поповедь среда 
германских племен. Внутренний строй церкви: иерархия и кафедры.

15. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: арианские 
споры и становление триадологии
Арианское учение и его эволюция. Арианский прозелитизм а 
распространение арианства за пределами Римской империи. 
Триадологические идеи и их источники в учении отцов первых веков 
христианства. Триадология в понимании Александрийских отцов, 
триадология Каппадокийских отцов. Распространение арианства на 
Христианском Западе и противостояние ему в угасающей Западной 
Римской империи. Полуаринство. Аномеи. Акакине.

1

16. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в конце IV - начале V вв.
Законы против язычества в Западной и в Восточной Римских империях. 
Вытеснение язычества из публичного пространства. Возникновение 
двоеверия. Юридический статус Церкви. Роль Церкви в политической 
системе Западной Римской империи. Монашеские уставы на Востоке и 
на Западе. Переводы Библии. Блж. Иероним Стридонский и его 
латинский перевод Библии. Оригенистские споры конца IV в.

1

17. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в период с III по V Вселенские соборы
Богословские споры эпохи III Вселенского собора. Продолжение 
богословского дискурса и церковны нестроений. Вандальское гонение в 
Африке. Оригенистские споры начала VI в. в Византии. Восточная 
Церковь: возрастание патриаршей власти, укрепление иерархии. 
Внутренние противоречия в Византийской империи в свете 
монофизитского движения. Параллельная монофизитская иерархия. 
Постепенное отпадение патриархата Селевкии-Ктесифона. Дальнейшая 
судьба Ассирийской Церкви Востока.
Падение Западной Римской империи и положение христианства в 
варварских королевствах.
Постепенное утверждение идеи папского примата, как следствие 
объединяющей роли Западной Церкви в Западной и Южной Европе. 
Миссионерская деятельность на территории современной Германии. 
Миссионерство на Британских островах.

2

ИТОГО за 3 семестр: 10

Содержание практических занятий в 3 семестре

№ 
п/п

Содержание практических занятий Кол- 
во 
часов

15. Исторический и богословский контексты возникновения 1
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Христианства: Иудейский мир эпохи Второго храма
Статус Иудеи в Римской империи. Борьба династии Иродов за иудейский 
вассалитет. Основные религиозные идеи эпохи Второго храма. Проблема 
влияния восточных религий на иудаизм эпохи Второго храма. Вопрос о 
формировании корпуса Ветхого завета.

16. Исторический и богословский контексты возникновения
Христианства: Иудейский мир эпохи Второго храма
Положение храмовой аристократии в иудейском мире эпохи Второго 
храма. Внутренние конфликты между старой и новой храмовой элите й в 
эпоху Иродов. Становление религиозных движений в иудейском мире. 
Проблема воскресения и посмертной жизни. Проблема соблюдения Закэна 
Моисеева и прозелитизма. Возникновение иудейских апокалиптических 
движений и проблема политической реставрации Израиля.

1

17. Исторический и богословский контексты возникновения
Христианства: Римская религия и ее положение в I в. до н.э. -1 в. н.э. 
Характеристика восточных влияний на римское язычество.
Зороастрийский прозелитизм в Римской империи. Характеристика 
Римского митраизма. Эксклюзивность ряда религий Римской империи. 
Инклюзивные идеи в Христианстве.

2

18. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: апостольская проповедь
Регионы апостольской проповеди. Свидетельства о проповеди апостолов. 
Общины, сформированные апостолами. Роль апостола Павла в 
становлении Церкви. Богословские и церковно-исторические взглядь на 
личность и наследие апостола Павла. Опровержение концепций о Пазле, 
как единственном творце Христианства.

1

19. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: апостольская проповедь 
Общины в городах Римской империи. Зарождение церковной иерархии. 
Иерархические степени в I в. н.э. Положение Римской общины и ее 
особенности. Особенности положения Иерусалимской общины. 
Проповедь мужей апостольских. Богословские концепции мужей 
апостольских.

1

20. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: период апологетов
Вызову Церкви со стороны язычества и иудейства. Противоязыческие 
апологии. Вызовы Церкви со стороны гностицизма и манихейства. 
Становление антигностической полемики. Становление полемики с 
манихеями. Опровержение теории о влиянии Маркиона на корпус Нот ого 
завета.

2

21. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: период апологетов
Общая характеристика сочинений апологетов. Кристаллизация 
богословской терминологии в 1-Ш в. н.э. Антиохийская богословская 
школа: общая характеристика, выдающиеся представители.
Александрийская богословская школа: общая характеристика,
выдающиеся представители.

2

22. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: внутренняя жизнь 
Церкви в III в. - начале IV в.
Миссионерская деятельность Церкви в пределах Римской империи. 
Миссионерская деятельность Церкви за пределами Римской империи.

1
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Выдающиеся миссионеры III - начала IV в.

23. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху гонений: внутренняя жизнь 
Церкви в III в. - начале IV в.
Иерархический строй Церкви в конце эпохи гонений. Специфические 
церковные должности. Женское служение в Церкви (вопрос о 
применимости древнецерковных практик женского служение в 
современной ситуации в свете развития фемтеологии и фемгерменевтики). 
Статус древних кафедр. Иерархия и монашество.

1

24. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: арианские 
споры и становление триадологии.
Развитие и эволюция арианских идей. Полуаринство. Распространение 
арианства в пределах Восточной и Западной Римских империй. Арианство 
вне пределов Римском империи. Дальнейшее развитие арианских идей

1

25. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: арианские 
споры и становление триадологии.
Развитие триадологического учения в эпоху арианских споров. 
Триадология в учении представителей Александрийской богословской 
школы. Триадология Каппадокийских отцов. Триадология в Западной 
Церкви.

1

26. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в конце IV - начале V вв.
Окончательная христианизация Восточной и Западной Римских импе рий. 
Запреты язычества и его постепенное вытеснение из публичного 
пространства и повседневной жизни. Проблема рецидивов язычества и 
двоеверия.

1

27. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в конце IV - начале V вв.
Монастыри и монашество на Востоке и Западе. Внутренняя жизнь 
монастырей. Особенности монашеских уставов. Общежительное 
монашество и затворничество. Формирование юродства. Распространи ние 
оригенистских идей в монашеской среде. Роль монашества в 
миссионерской и переводческой деятельности: труды и персоналии.

1

28. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в период с III по V Вселенские соборы
Судьба патриархии Селевкии-Ктесифона. Становление Ассирийской 
церкви Востока. Взаимоотношения с зороастризмом. Государственный 
статус Ассирийской церкви в Сасанидской империи.

1

29. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в период с III по V Вселенские соборы
Особенности монофизитских церквей в V - VI вв. Дальнешее развг-тие 
монофизитства. Статус монофизитской иерархии в Византийской 
империи. Монофизитство за пределами Византии. Основные доктрины 
монофизитства и их эволюция.

1

30. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в период с III по V Вселенские соборы

1
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Христианская иерархия на Востоке и Западе. Возвышение патриархатов. 
Статус византийского императора в церковной иерархии. Конкуренция 
между патриархатами и богословскими школами. Падение Западной 
Римской империи. Взаимоотношения Церкви с варварскими 
королевствами. Политическое значение Римской кафедры ввиду падения 
Западной Римской империи.

31. Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в период с III по V Вселенские соборы
Христианская миссия во второй половине IV - начале VI вв. 
Миссионерская деятельность в Германии: этапы и персоналии. Миссия в 
среде народов, вторгшихся на территории бывшей Западной Римской 
империи. Миссии на Британских островах: этапы и персоналии.

1

32. ИТОГО за 3 семестр: 20

Распределение тем дисциплины по видам занятий в 4 семестре

№ Тема Семестр Лекции Семи 
нары

Практи 
ческие 
занятия

СРС

1 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху 
Вселенских соборов

4 10 20 10

2 Внутренняя жизнь Церкви в IX - 
первой половине XI вв.

4 6 12 7

3 Великий раскол Церквей 1054 г. 4 4 8 7

ИТОГО во 2 семестре 20 40 24

Содержание лекций в 4 семестре

№
темы Содержание лекций

Кол- 
во 
часов

16 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: 
религиозная политика императора Юстиниана I Великого 
Политическая деятельность императора Юстиниана. Войны Юстиниана 
в Южной Европе и Африке. Восстановление византийского контроля

2
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над рядом бывших римских провинций. Церковная жизнь на внсвь 
присоединенных к империи территориях. Законотворческая
деятельность императора Юстиниана. Становление «Римского права», 
как системы, актуальной для христианского государства. Борьба 
императора Юстиниана с оставшимся на территории империи 
язычеством. Религиозные споры в эпоху V Вселенского собора. 
Попытки поиска компромисса с монофизитством в эпоху Юстиниана [ и 
его ближайших преемников.

17 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: Западная 
Церковь в середине - второй половине VI в.

Развитие учения блж. Августина Иппонского. Еретические движения на 
Западе в середине - второй половине VI в. Вытеснение арианства из 
публичного пространства: процесс его отмирания. Папство и 
императорская власть: история взаимоотношений в период 
установления византийского господства в Италии./ Папская власть и 
династия Меровингов. Положение духовенства во Франкском 
государстве. Становление института обязательного целибата клира 
Западной Церкви. Деятельность папы Григория Великого. Дальнейшее 
распространение Христианства на Британских островах в период 
папства Григория Великого.

1

18 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: Церковь нга 
Востоке в VII в. - первой половине VIII в.
Попытки поиска компромисса с монофизитами. Монофелитские 
доктрины. Возникновение ислама. Особенности раннего мусульманства: 
сравнительно- исторический анализ исламской и христианской
вероучительных систем. Распространение Ислама. Начало арабских 
завоеваний. Деятельность Церкви в период исламских завоеваний. 
Положение Православной Церкви в Арабском халифате и в 
мусульманских государствах, образовавшихся после его распада. 
Монофизитские Церкви в условиях мусульманского господства. 
Ассирийская Церковь в исламском Иране. Поиск компромисса межцу 
христианами и мусульманами в VII в. Церковная жизнь накануне 
зарождения иконоборческого движения.

2

19 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: Западная 
Церковь в VII - первой половине VIII в.
Испанская церковь накануне арабского завоевания Испании. Положение 
Церкви в ранней мавританской Испании. Франкское королевство: 
противодействие вторжению арабов. Папская власть в VII в. 
Христианство в англосаксонаских королевствах. Ирландская церковь. 
Монашество на Британских островах. Миссионерская деятельность во 
Фризии и в Баварии.

1

20 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренн ая 
жизнь Церкви в период иконоборчества и противостояния ему
Религиозная политика императора Льва Исавра. Корни иконоборческ ах 
идей. Полемика вокруг иконопочитания. Вопрос о почитании мощей. 
Иоанн Дамаскин: личность и основные вехи учения. Религиозная и

2
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государственная политика императора Константина Копронима. 
Отношение к иконоборчеству на христианском Западе. Деятельность 
архиепископа Майнцкого Бонифация. Внутренний строй Западной 
Церкви в эпоху иконоборчества. Взаимоотношения Восточных 
патриархатов с исламом в эпоху борьбы с иконоборчеством. Положение 
монофизитских церквей в эпоху иконоборчества. Полита ка 
Византийской империи в отношении монофизитов в Малой Азии. 
Миссионерская деятельность Церкви в период иконоборчества и 
противостояния ему. Положение Ассирийской церкви. Ассирийские 
миссии в странах Дальнего Востока. Возникновение и судьба 
павликианства.

21 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: развитие 
церковного канонического корпуса в эпоху Вселенских соборов.
Проблема статуса Вселенских соборов как источника каноническс го 
права. Проблема незыблемости и эволюции канонического корпуса.
Основной канонический корпус I Вселенского собора. Каноны о 
церковной иерархии I Вселенского собора. Канонические
постановления II и III Вселенских соборов. Каноны IV Вселенсксго 
собора. Трульский (У-У1 Вселенский) собор и его каноническое 
наследие. Проблема брачного статуса клира и ее решения в свете 
канонического корпуса Трульского собора. Закрепление безбрачие го 
епископата в Восточной Церкви. Постепенное развитие идеи 
монашествующего епископата на христианском Востоке. Каноническое 
наследие VII Вселенского собора. Проблема толкования соборных 
канонов. Византийские толкователи соборных канонов. Толкование 
соборных канонов в Славянской кормчей. Современные толкования 
канонов. Прецеденты нарушения канонов Вселенских соборов в 
современной практике и их решения.

2

22 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: Западная 
церковь в эпоху Пипина III и Карла Великого
Взаимоотношения Франкского и Ломбардского королевств в свете 
положения папства. Религиозная политика Пипина III после смены 
династии во Франкском королевстве. Политика Карла Великого в 
отношении папства после завоевания Ломбардского королевства. 
Коронация Карла Великого в качестве императора и ее религиозный 
смысл. Войны Карла Великого в Саксонии и их значение для церковной 
истории. Развитие религиозного образования в период правления Карла 
Великого. Деятельность аббата Алкуина Флакка. Богослужебное 
творчество в империи Каролингов. Церковные соборы в империи 
Каролингов.

1

23 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: иерархия, 
монашество и богослужение
Эволюция иерархических степеней в начале глубокого средневековая. 
Разделение внутри иерархических степеней: митрополиты,
архипресвитеры и архидиаконы. Церковные суды и церковь ая 
адвокатура. Институт капелланов во Франции. Финансовая и налоговая 
политика Церкви. Мирские бенефиции. Проблема наследования 
церковных степеней и доходов. Духовенство: его научная и военгая 
деятельность. Развитие института монашества. Уставная деятельность 
монашествующих на Востоке и на Западе. Специфика регионального

1
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монашества (Английское монашество). Развитие женского монашества. 
Роль монастырей в научной и культурной жизни в «темные века». 
Проблема статуса монашествующих в клире: принципиальные отличия 
на христианском Востоке и на Западе. Развитие богослужебных 
традиций. Проблема богослужебного языка. Покаянная дисциплина./ 
Почитание святых. Паломническая деятельность.

24 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: Западная 
Церковь после разделения Каролингской империи
Разделение Каролингской империи и его последствия для христианский 
Церкви. Положение Христианства во Франции. Положение 
Христианства в Италии. Положение Христианства в Германии. Гонения 
на христиан в мавританской Испании и противостояние им со стороны 
христианских общин. Вопрос веры в контексте реконкисты. Положение 
Церкви на Британских островах. Иоанн-Скот Эриугена: жизнь и учение. 
Спор о предопределении в контексте учения Иоанна-Скота Эриугены. 
Дальнейшее развитие философских идей Иоанна-Скота Эриугены. 
Начало норманнских вторжений. Миссионерская деятельность на 
Западе в конце IX - начале X вв. Ансгарий: личность и миссионерская 
деятельность. Просвещение Дании, Швеции и Норвегии. Миссии в 
Исландии и Гренландии. Дальнейшее развитие Христианства в 
Скандинавских странах, Исландии и Гренландии.

1

25 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вн.: 
славянская миссия и деятельность святых равноапостольных 
Константина (Кирилла) и Мефодия
Проблема славянских миссий до свв. Константина и Мефодия. 
Христианский прозелитизм среди славян. Политическое и религиозное 
состояние Моравии до миссии Константина и Мефодия. Жизненный 
путь Константина и Мефодия до начала миссионерской деятельности. 
Основная переводческая и миссионерская деятельность святых 
равноапостольных Константина (Кирилла) и Мефодия. Особенности 
переводов, осуществленных Кириллом и Мефодием. Дальнейшее 
развитие переводческой деятельности учениками Кирилла и Мефодия. 
Взаимоотношения миссии в Моравии с Константинопольской и 
Римской кафедрами. Роль переводов, осуществленных Кириллом и 
Мефодием и их учениками, в просвещении славянских народов. Мнения 
о влиянии осуществленных переводов на христианизацию Руси (мнен не 
митрополита Макария (Булгакова), мнения современных
исследователей). Процессы христианизации славянских государств 
после святых равноапостольных Константина (Кирилла) и Мефодия. 
Особенности христианизации Польши. Особенности христианизацти 
Руси. Основные сведения о Крещении Руси. Проблема христианизац ти 
южных славян и ее взаимосвязи с миссией Константина (Кирилла) и 
Мефодия.

2

26 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: Запади тя 
Церковь во второй половине X - первой половине XI в.
Священная Римская империя как надгосударственный союз

1
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христианских народов: тенденции развития. Венгерские завоевания как 
угроза европейским народам и христианской Церкви. Положение 
христианства во Франции и на Британских островах (в контексте 
норманнского завоевания). Папство в эпоху «Власти блудниц»: папы 
Иоанн X, Иоанн XI и Иоанн XII. Республиканские тенденции в Римс и 
внутриаристократические конфликты. Религиозная политика
императора Оттона III. Папа Сильвестр II: личность и политика. 
Зарождение паритета между папством и императорской властью в 
Священной Римской империи. Противостояние христианства и ислама в 
Испании. Норманнское завоевании Южной Италии. Споры о 
Евхаристии: позиции Беренгария и Ланфранка. Еретические и 
сектантские движения в Западной Европе. Орлеанская ересь. /

27 Великий раскол Церквей 1054 г.: предпосылки раскола
Догматические различия Восточных и Западной Церквей: вопрос об 
исхождении Святого Духа, учение о Чистилище. Канонические 
различия Восточных и Западной Церквей: вопрос о брачном статусе 
клира, вопрос о монашестве епископата. Обрядовые различия 
Христианского Востока и Запада. Полемика вокруг существующих 
догматических различий в эпоху Глубокого Средневековья. Позиция 
Константинопольского патриарха Игнатия. Позиция
Константинопольского патриарха Фотия. Основная аргументация 
патриарха Фотия против западного учения об исхождении Святсго 
Духа. Позиция византийских императоров в свете догматических 
расхождений с Римом. Политические предпосылки раскола. Статус 
Римских пап в Западной Европе. Положение патриархов в 
Византийской империи. Юрисдикционные конфликты: Болгарский 
вопрос, вопрос о каноническом подчинении византийских колоний в 
Италии.

2

28 Великий раскол Церквей 1054 г.: оформление раскола
Константинопольский патриарх Михаил Керулларий: краткая 
характеристика. Папа Лев IX: краткая характеристика.
Непосредственные причины папского посольства в Константинополь. 
Состав папского посольства. Ход переговоров межцу
Константинопольским патриархом и папскими легатами.
Непосредственные причины и следствия раскола и взаимных 
анафематствований. Постепенное юрисдикционное разграничение 
Православных и Римо-Католической Церквей. Реформы папа Григория 
VII. Возрастание антилатинских настроений в Византийской империи. 
Хронология дальнейших разделений. Роль Крестовых походов в 
окончательном размежевании Православных и Римо-Католическ эй 
Церквей.

2
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Содержание практических занятий в 4 семестре

№ 
темы Содержание практических занятий

Кол- 
во 
часов

22 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: религиозная 
политика императора Юстиниана I Великого
Характеристика личности и политической деятельности императора 
Юстиниана I Великого. Военные успехи императора Юстиниата I. 
Присоединение бывших провинций Римской империи к Византийской 
империи в эпоху Юстиниана I: причины и следствия. Изменения в 
положении Христианской Церкви в эпоху Юстиниана I. Положение 
Римских пап в византийской Италии. Влияния византийской культур я на 
вновь присоединенные к империи территории. Основная характеристика 
новелл Юстиниана и системы «Римского права». Христианские аспекты 
светского законодательства. Основные характеристики процесса 
окончательного изживания язычества в эпоху Юстиниана I. Вопрос о 
возможности компромисса с монофизитами. Монофизитское лобби при 
дворе императора Юстиниана I.

4

23 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: Западная 
Церковь в середине - второй половине VI в.
Основная характеристика еретических движений на Христианском Западе 
в середине - второй половине VI в. Причины постепенного угасания 
арианства на Западе. Положение Церкви в государстве франков и 
византийской Италии. Характеристика личности и политики г.апы 
Григория Великого. Возникновение и развитие идеи обязательного 
целибата клириков на Западе. Характеристики миссионерской 
деятельности на Западе в период папства Григория Великого.

2

24 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: Церковь на 
Востоке в VII в. - первой половине VIII в.
Общая характеристика положения монофизитских церквей в 
Византийской империи и за ее пределами в рассматриваемый период. 
Отношение монофизитов к православным. Внутренние конфликта в 
Византийской империи на религиозной почве. Коллаборационистская 
деятельность византийских монофизитов в войнах с Сасанидским 
Ираном. Общая характеристика раннего Ислама. Обозначение 
принципиальных различий между Исламом и Христианством. 
Характеристика арабских завоеваний. Причины военных успехов арабов. 
Положение христианских общин в арабском государстве: православные, 
монофизиты, Ассирийская церковь. Влияния арабских завоеваний на 
политическое и религиозное положение Византийской империи.

4

25 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: Западная 
Церковь в VII - первой половине VIII в.
Общая характеристика положения Западной Церкви до начала арабских

2
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завоеваний. Арабское вторжение на Пиренейский полуостров. Положение 
Христианства в Испании после арабского завоевания. Влияние арабской 
угрозы на Франкское государство и положение Христианства в Западной 
Европе. Общая характеристика миссионерской деятельности Западной 
Церкви в рассматриваемый период. Принципиальные особенности 
миссионерской деятельности на Британских островах. Характеристика 
миссий на территории современных Германии и Австрии.

26 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: внутренняя 
жизнь Церкви в период иконоборчества и противостояния ему 
Объективные и субъективные предпосылки иконоборческого движения в 
Византийской империи. Отношение к иконам в эпоху Раннего 
Средневековья на Христианском Востоке и Западе. Характеристика 
религиозной политики Византии накануне возникнов шия
иконоборческого движения. Основные вехи религиозной политики 
императоров-иконоборцев. Вопрос о политической целесообразности 
иконоборчества. Отношение к иконопочитанию на территор иях, 
завоеванных арабами. Общая характеристика личности и сочинений 
преподобного Иоанна Дамаскина. Особенности религиозной политики 
императоров-иконоборцев в отношении монофизитства. Попытки 
компромисса с монофизитами в иконоборческую эпоху и после 
установления иконопочитания. Общая характеристика маргинальных 
еретических движений периода иконоборчества. Генетическая связь 
павликианства с гностическими учениями и манихейством. Основные 
вехи политики Римских пап в эпоху иконоборчества. Положение 
Христианства в арабском мире в эпоху иконоборчества. Особенности 
развития Ассирийской церкви Востока. Ассирийские общины в Китае и 
религиозная политика китайского императорского двора.

4

27 Внутренняя жизнь Церкви в эпоху Вселенских соборов: развитие 
церковного канонического корпуса в эпоху Вселенских соборов.
Правовой статус Вселенских соборов: проблема признания собора 
Вселенским, авторитет соборных канонических постановлений, вопрос о 
возможности трансформации и отмены канонических постановлений 
Вселенских соборов. Канонические правила Вселенских собсров, 
касающиеся вопросов иерархии: основные характеристики. Канонические 
правила Вселенских соборов, утверждающие статус патриарших кафедр: 
причины и следствия. Вопрос о статусе Константинопольского 
патриархата в православном мире в свете постановлений Вселенских 
соборов. Проблема брака духовенства в свете постановлений Вселенских 
соборов. Идея безбрачного епископата, ее развитие и закрепление в 
каноническом наследии Вселенских соборов. Целибатный и 
монашествующий епископат - проблема канонического регулирования на 
Востоке и Западе и канонические прецеденты. Каноническое наследие 
Вселенских соборов на христианском Западе: отношение к канонам с еми 
Вселенских соборов в Римо-Католической Церкви. Отношение к канс нам 
семи Вселенских соборов в консервативных протестантских церквях: 
каноны Вселенских соборов в лютеранских церквях, каноны Вселенских 
соборов в Англиканском сообществе. Проблема толкований канонов в 
Православной Церкви. Толкования канонического наследия Вселенских 
соборов в Средние века и Новое время. Современные толкования 
канонического корпуса Вселенских соборов.

4

35



28 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: Западная 
церковь в эпоху Пипина III и Карла Великого
Характеристика общей политической ситуации в Западной Европе в 
рассматриваемый период. Основные черты религиозной политики 
франкских королей до эпохи Карла Великого. Личность и деятельность 
Карла Великого. Политические реформы и завоевательные походы Карла 
Великого. Политический и религиозный аспекты восстановления 
императорской власти в Западной Европе. Отношение Карла Великого к 
Христианской Церкви. Характеристика деятельности духовенства при 
дворе Карла Великого. Алкуин Флакк: личность и деятельность. Общая 
характеристика церковных соборов в период правления Карла Велико ю.

2

29 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: иерархия, 
монашество и богослужение
Краткая характеристика развития церковных иерархических степеней в 
эпоху Раннего Средневековья. Внутренняя дифференциация в основных 
иерархических степенях. Взгляды современных исследователей на 
проблему эволюции иерархии в начале Глубокого Средневековья. 
Источники доходов Христианской Церкви. Фискальные структуры в 
Христианской Церкви. Вопрос о собственности клириков и 
монашествующих и ее наследовании: канонические основании и 
существовавшие прецеденты. Роль Церкви в сохранении наука и 
культуры в «Темные века». Особенности взглядов на монашескую 
научную деятельность в Западной Церкви. Вопрос о военной 
деятельности духовенства и участии клира в феодальных вогнах. 
Развитие монашества. Общие и частные особенности запад того 
монашества в рассматриваемый период. Развитие религиозной практики к 
началу Глубокого Средневековья: богослужение, паломничества, 
храмостроительство.

2

30 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: Западная 
Церковь после разделения Каролингской империи
Оценка положения европейских государств после разделения империи 
Каролингов. Религиозные следствия новых политических разделений. 
Особенности в положении Церкви во Франции, Италии, Германии л на 
Британских островах. Миссионерская деятельность: просвещение 
скандинавских стран и дальнейшее распространение Христианства в 
Скандинавии, Исландии и Гренландии. Наследие скандинавского 
язычества и его сосуществование с Христианской Церковью. Особенн юти 
религиозности скандинавов. Норманнские вторжения в Западную и 
Южную Европу и их политические и религиозные следствия. Иоанн-Скот 
Эриугена: характеристика личности, жизненного пути и учения. Спорные 
положения в религиозно-философской концепции Иоанна-С кота 
Эриугены с точки зрения христианской догматики. Восточные влияния в 
концепции Иоанна-Скота Эриугены (взгляд профессора А. И. 
Бриллиантова).

2



Константина (Кирилла) и Мефодия: политический контекст, религиозный 
смысл славянской миссии, юрисдикционные вопросы в контексте 
положения славянских народов в Европе. Сведения о личнсстях 
Константина (Кирилла) и Мефодия: летописные источники, церковные 
предания, агиографические источники, римо-католическая агиография. 
Общая характеристика переводческой деятельности Константина 
(Кирилла) и Мефодия и ее значения для славянской миссии. Дальнейшее 
развитие переводов, начатых равноапостольными братьями. Переводы 
учеников Константина (Кирилла) и Мефодия. Юрисдикционный статус 
Церкви в Моравии. Вопрос о роли переводов Константина (Кирилла) и 
Мефодия в христианизации восточнославянских народов: мнение 
митрополита Макария (Булгакова) и его критика. Оценки наел ;дия 
Константина (Кирилла) и Мефодия в Римо-католической це{ кви. 
Основные особенности христианизации Польши. Основные сведения о 
Крещении Руси. Вопросы христианизации южных славян.

32 Внутренняя жизнь Церкви в IX - первой половине XI вв.: Западная 
Церковь во второй половине X - первой половине XI в.
Становление Священной Римской империи и вопрос о положении в ней 
Христианской Церкви. Региональные особенности в положении Церкви: 
Франция, Британские острова, Скандинавские страны, Италия, Испания 
(независимые от мавров королевства и занятые маврами территории). 
Основные политические изменения в Европе: завоевания вешров, 
норманнские вторжения, установление норманнской династии в Англии. 
Религиозные следствия политических изменений. Положение в папском 
государстве. Роль рода Морозии в установлении «Власти блудниц» в 
Риме. Внутренние конфликты в патрицианской и духовной аристократии 
в Риме. Папы эпохи «Власти блудниц» и дискредитация папства в глазах 
европейской аристократии и королевских домов. Роль императоров в 
прекращении нестроений в Римской Церкви. Религиозная политика 
императора Оттона III: общие характеристики. Папа Сильвестр II: 
ренессанс папской власти и авторитета. Общая характеристика 
еретических движений в Западной Европе в рассматриваемый период. 
Спор Беренгария с Ланфранком и его последствия.

2

33 Великий раскол Церквей 1054 г.: предпосылки раскола
Общая характеристика богословских предпосылок Великого раскола. 
История оформления римо-католического учения об исхождении Свя того 
Духа: источники в Священном Писании, мнения отцов эпохи гонений по 
данному вопросу, мнения отцов II Вселенского собора. Связь римо- 
католического учения об исхождении Святого Духа с антиарианской 
полемикой в Западной Европе. Некоторые мнения современных 
православных богословов относительно концепции Святого Духа в 
Римском католицизме: мнение Д. Б. Харта, мнение епископа Севвы 
(Тутунова). Учение о Чистилище и его происхождение. Вопрос о связи 
учения о Чистилище с гностическими представлениями о посмертной 
судьбе человека. Вопрос о различиях между Западной и Восточной 
Церквями в канонической плоскости. Идея обязательного целибата клира 
на Западе и ее критика. Исключения из правил о целибате клира на 
Западе. Общая характеристика отличий в положении монашестве на 
Востоке и Западе. Проблема различий в обряде на Востоке и Западе. 
Взаимная критика несоответствий в обрядовости. Вопрос о западном

4
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обряде в современном православном литургическом богослсвии. 
Предпосылки догматической полемики между Римом и
Константинополем. Общая характеристика критики догматических 
учений Западной Церкви со стороны видных представителей Восточной 
Церкви эпохи Глубокого Средневековья. Характеристика позиции 
Константинопольского патриарха Фотия. Проблема политических 
предпосылок Великого раскола: папацезаризм и цезаропапизм. Проблема 
разграничения юрисдикций в Европе между Римом и Константинополем.

34 Великий раскол Церквей 1054 г.: оформление раскола
Непосредственные предпосылки папского посольства в Константинополь 
в 1054 г. Характеристики патриарха Михаила Керуллария и папы Льва 
IX. Члены папского посольства: их характеристика по имеющимся 
источникам. Ход переговоров между легатами и патриаршим дворов в 
Константинополе. Основные причины взаимных анафематствовав ий. 
Непосредственные следствия взаимных анафематствований: мнегия 
современных исследователей. Проблема римо-католических приходог на 
территории Византийской империи в середине - второй половине XI в. 
Проблема восточнообрядных приходов в Италии в середине - второй 
половине XI в. Закрепление юрисдикционных и канонических различай в 
Византийской империи. Закрепление юрисдикционных и канонических 
различий Римо-Католической Церковью: реформы и религиозная 
политика папы Григория VII. Дальнейшая история разделений. 
Характеристика окончательного размежевания Православных и Риио- 
Католической Церквей в эпоху Крестовых походов. Мнения 
современных богословов и церковных историков о Великом расколе 1)54 
г. Проблема взаимного снятия анафем и непримиримости. Позиция 
Константинопольского патриархата по данному вопросу. Патри грх 
Афинагор I и официальное снятие анафем. Политика патриаэха 
Варфоломея I в вопросе снятия анафем 1054 г. Позиция Русской 
Православной Церкви в вопросе о примирении с Римо-Католической 
Церковью в свете экуменического диалога и официальных документов, 
принятых Синодом и соборами.

4
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины «История Древней Церкви» осуществляется пс следующим 
формам: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента.

Важным условием для освоения дисциплины в процессе занятий является ведение 
конспектов, освоение и осмысление терминологии и категориального аппара та изучаемой 
дисциплины. Материалы лекционных занятий следует своевременно подкреплять 
проработкой соответствующих разделов в учебниках и в учебных пособия?:, в научных 
статьях и в монографиях, в соответствии со списком основной и дополнительной 
литературы. Дополнительная проработка изучаемого материала проводится во время 
практических занятий, на которых анализируются и закрепляются основные полученные 
знания, а также осваивается методика работы с источниками и с литературой.
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На практических занятиях студент анализирует и обобщает учебный материал, 
представляет результаты самостоятельной работы в виде докладов, письменных работ и 
презентаций, аргументирует свою точку зрения, взаимодействует с другими учащимися в 
целях решения поставленной учебной задачи.

На занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных проблем и 
ситуаций и способность находить наиболее эффективные решения поставленных задач. При 
подготовке к практическим занятиям студент должен использовать основную и 
дополнительную литературу из предоставленного списка. Также приветствуется умение 
находить дополнительный материал по теме занятий.

В рамках изучения учебной дисциплины необходимо применят > передовые 
информационные технологии - компьютерную технику, электронные базы данных, 
Интернет.

4.2.Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы

Целями самостоятельной работой студента является:
• углубление и расширение полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;
• систематизация и закрепление теоретических знаний;
• развитие исследовательских умений;
• вырабатывание способности аргументировать свою позицию;
• формирование умения использовать справочную литератур);
• вырабатывание самостоятельности мышления, способности к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие виды заданий:
1. Изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом

лекции, изучение теоретического материала).
Выполнение задания предполагает дополнение конспекта лекций са состоятельно 
освоенным материалом и подготовку вопросов для краткого обсуждения на 
ближайшем занятии.

2. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 1п1згпе1.
Результатом выполнения задания является освещение актуальных вопросов по 
заданной тематике.

3. Подготовка к практическим занятиям.
Результатом выполнения задания является интерпретация источников и освоение 
литературы по теме практического занятия.

4. Подготовка к экзамену.
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Представлен в виде приложения к рабочей программе.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН Ы.

6.1. Основная литература

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издание 
Московской Патриархии, 1990. - 1346 с.

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском г ер. с прил. 4- 
е. изд. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. - 2536 с.

3. История древней церкви: 33-843 гг. Ч. 1. Учебное пособие / под ред. Максимовича К.А.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 592 с. Режим доступа: свободный. ИКЕ:
Ыф8://ги.фуи.оп1те/Г11е/8ОУЕЪРЙтеиаУ (дата обращения: 30.11.2С21). Текст: 
электронный.

4. Поснов, М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. Москва: Дарект-Медиа,
2011. 621 с. Режим доступа: по подписке. ЦКЬ:
11Цр8://ЫЫ1ос1иЬ.ги/1пс1ех.р11р?ра2е=Ьоок&1с1=74460 (дата обращения: 22.11 2021). Текст: 
электронный.

5. Тальберт Н.Д. История Христианской Церкви. Киев: Общество любителей 
православной литературы, Изд-во им. святителя Льва, папы Римского, 2004. - 960 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Асмус В., прот., Никифорова М.В. Константинопольские Соборы // Православная 
Энциклопедия. Т. ХХХУПМ. М., 2015. С. 299 - 343.

2. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. М., 2009. С. 
31-44.

3. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. В 4 тт. СПб., 1907-1918. Репр. М., 
1994.

4. Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней Церкви. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 
2007. - 480 с.

5. Виноградов А.Ю., Захаров Е.Е. Константинопольская Православная Церковь // 
Православная Энциклопедия. Т. XXXVII. М., 2015. С. 193-299.

6. Евсевий Памфил. Церковная история. М.: Свято-Тихоновский Богословский ин-т. 2001. - 608 с.
7. Карташев А.В. Вселенские соборы. Клин: Христианская жизнь, Атлас-Пресс, 2004. - 

685 с.
8. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение М.: Свято- 

Тихоновский Богословский институт, 2001. - 555 с.
9. Лебедев А.П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков: С приложениям!: к "Истории 

Вселенских соборов". 2-е изд. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. - 320 с. (Библиотека 
христианской мысли)

10. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X 
века. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. - 444 с. (Библиотека христианской мысли)

11. Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. 2-е изд СПб: Изд-во
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Олега Абышко, 2004. - 352 с. (Библиотека христианской мысли)
12. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском 

мире при Константине Великом. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, 1994. - 398 с.

13. Левинская И.А. Деяния Апостолов. Главы 1-УШ: Историко-филологический 
комментарий. М.: Изд-во Библейско-Богословский Институт, 1999. - 312 с.

14. Лурье В.М. Призвание Авраама: идея монашества и ее воплощение в Египте. Т. I. СПб.: 
Алетейя, 2000. - 250 с.

15. Мейендорф И., прот. История Церкви и восточно-христианская мистика. М.: Институт 
ДИ-ДИК, 2000. - 576 с. (Древо)

16. Митрофанов А.Ю. Церковное право и его кодификация в период раннего 
средневековья (1У-Х1вв.). М.: Изд-во Крутицкого подворья, Общестю любителей 
церковной истории, 2010. - 432 с. (Материлы по истории Церкви; Кн. 45)

17. Муравьев А.П. Первые четыре века христианства. СПб.: Общество свята теля Василия 
Великого, 1998. - 464 с.

18. Никифоров М.В. Диодор Тарсийский // Православная энциклопедия. Т. 15. М., 2007. С. 
228-234.

19. Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 200:. С. 3- 112.
20. Пономарёв А.В. Гностицизм // Православная энциклопедия, Т. 11. М., 2006. С. 627- 638.
21. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). М.: 

Высшая школа, 2005. - 648 с.
22. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. М.: 

Православный паломник, 1998. - 528 с.
23. Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. Петроград: Издательское дело «ТРУД». 

Репринт: М.: Изд-во Свято - Троицкой Сергиевой Лавры, 1997. - 461 с.
24. Ткаченко А.А., Попов И.Н. и др. Иерусалимская Православная Церковь // Православная 

Энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 446 - 501.
25. Турилов А.А. Венедикт Нурсийский // Православная энциклопедия. Т.7. М. С. 584-592с.
26. Феодорит, еп. Кирский. Церковная история/ Пер. с греч. Репринтное воспроизведение 

издания 1852 г. М.: РОССПЭН, 1993. - 239 с. (История Православной Церкви в 
произведениях ее писателей; Вып. 1)

27. Флоровский Г., прот. Восточные отцы Церкви. М.: АСТ, 2003. - 640 с. (РМозорйу)
28. Храпов А. В., Князький И. О., Э. П. Г. Гонения на христиан в Римской империи // 

Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 50-69.
29. Читти Д.Д. Град Пустыня: введение в изучение египетского и палестинского 

монашества в христианской империи. СПб., 2007. - 320 с.
30. Шмалий В., свящ. Аполлинарий. // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001. С. 61- 

62.
31. Шмалий В., свящ. Арианство // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 2001 С. 221- 225.
32. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. Репринтное воспроизведение 

издания 1911 г. Нью-Йорк, М.: Им. Чехова, Паломник, 1993. - 388 с.
33. Ястребов А., свящ. Евсевий, еп. Кесарии Палестинской // Православная энциклопедия. 

Т. 17. М., 2008. С. 252 -267.

6.3. Электронные ресурсы

1. Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней церкви. Москва: Директ-Медиа, 2014. - 
441 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: по подписке - НЕЕ: 
1111р://ЫЫюс1иЬ.ги/т(1ех.р11р?ра§е=Ьоок&1(1=238255 (дата обращения: 10.12.2019). - 18ВМ 
978-5-4460-9789-0.

2. Деяния Вселенских Соборов [Электронный ресурс].
ййр8://а2Ьука.ги/о1есйтк/ргауИа/с1е]аппа-У5е1епзк1к11-зоЬогоу-1от1
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3. Гностическая библиотека [Электронный ресурс: онлайн библиотека]: 
Ййр8://епо818.51и<1у

4. Катасонов В.., Тростников В.Н., Шиманов Г.М. История как Промысл Божий,
М.: Институт русской цивилизации, 2016. 640 с. Режим доступа: свободный. ПЕТ: 
Ы1р8://<1ат1еУ8ку.ги/8ОУгетеппу1е-ту181йе11/181опуа-как-рготу181-Ьо2Ыу/ (дата
обращения: 30.11.2021). Текст: электронный.

5. Кульпинов С.С., Смирнов А.Е. К вопросу о влиянии зороастризма на 
космологию христианских гностиков // Известия ИГУ. Сер. Политология. 
Религиоведение. 2016. № 15. С. 96-102. Режим доступа: свободный. 1ЖЬ: 
11йр8://суЬег1ешпка.ги/агбс1е/п/к-уорго8и-о-у11уапй-2огоа81п2та-па-ко8Шо1ое1уи-
йпзйапзкИз-цпозйкоу (дата обращения: 30.11.2021). Текст: электронный.

6. Смирнов П. С., прот. История Христианской Православной Церкви. М: Директ- 
Медиа, 2008. - 507 с. [Электронный ресурс: Университ. библ, онлайн]. - 1ЖЬ: 
Ы1р://ЫЫюс1иЪ.ги/тс1ех.рйр?раге=Ьоок угеуу ге<Д&Ьоок_1<1=39437

7. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви. Ред. 
Головков. - М.: ДАРЪ, 2011. - 640 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: по 
подписке. - ИКЬ: 1тир://ЫЫ1ос1иЬ.ги/т(1ех.ркр?ра§е=Ьоок&1<1=441?.19 (дата 
обращения: 16.12.2019). - 18ВИ 978-5-485-00323-4.

8. Портал «Богослов.КИ». Раздел: История Древней Церкви [Электронный 
ресурс]. Ы1р://мцууу.ЬойО51оу.ги/1ор1с8/20245/1пс1ех.Ыт1

9. Портал «Предание, ру» [Электронный ресурс]. - 1ЖЬ: 11Щр8://ргес1аше.ги/
10. Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс].- 1ЖЬ: 

й11р://а2Ьука.ги/.
11. Православная энциклопедия. Рубрика «История Христианства» . [Электронный 

ресурс]. Ы1р:/Ауулу.ргауепс.ги/гиЪпс8/121236.й1т1
12. Сайт «Канон. Свод законов Православной Церкви» [Электронный ресурс]. 

Ы1р:/Лм\у\у.адю8капоп.ги

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- компьютерная техника
- мультимедийное сопровождение
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