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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направление подготовки:   Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

Профиль подготовки: Приходское просвещение 

Квалификация (степень) выпускника: Специалист в области приходского просвещения 

Трудоемкость дисциплины  (зач. ед /часы): 6/216 

Форма итоговой аттестации:   1-й семестр – диф. зачет,  

                 2-й семестр –экзамен 

                                                              3-й семестр – диф. зачет,  

                             4 -й семестр –экзамен 

 

Форма обучения: очная 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций в соответствии с 

Церковным образовательным стандартом подготовки специалистов в области приходского 

просвещения по специальности: Специалист в области приходского просвещения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, для получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника на рынке труда и 

продолжения образования по специальности. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов в области приходского просвещения: 
Учебная дисциплина «История Древней Церкви» относится к циклу «Православное 

богословие. Базовая часть». 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Цель дисциплины–является формирование у обучающихся целостного представления 

об истории христианской Церкви, начиная от апостольских времен и до  начала XXI 

столетия включительно. 
 

Задачи дисциплины:  

- Выделение основных исторических этапов развития христианской Церкви. 

- Ознакомление учащихся с важнейшими в истории христианства событиями и личностями. 

- Выделение основной проблематики в общей церковной истории, как в отношениях Церкви 

с государством, так и в отношениях между христианскими конфессиями. 

 -Формирование обоснованных исторических оценок явлений в церковной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 

- основные понятия церковно-исторической науки. 

- основные этапы истории христианства, хронологическую последовательность 

событий церковной истории. 

- основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства (в объеме, 

предполагаемом настоящей программой). 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в 

разные периоды истории. 

-  наиболее значительные церковно-исторические исследования, относящиеся к 

истории христианства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом 

контексте. 

- показать место истории Церкви в системе исторических наук. 

- выявить различие между понятиями «религия» и «вера» и его значение для истории 

Церкви.  
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- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие 

события и проблемы в истории христианства (в объеме, предполагаемом настоящей 

программой). 

- сформулировать смысл триадолгических и христологических споров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 

- необходимой фактологией, иметь определенные сведения о лицах и событиях 

наиболее важных для истории христианства. 

- основными подходами к работе с учебно-методической литературой. 

- навыками сравнительно-исторического анализа религиозных учений. 

- историко-критическим методом анализа богословских дискуссий эпохи Вселенских 

Соборов 

- богословской  терминологией триадологических и христологических споров. 

 

2.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код Содержание 

К-1 способностью использовать знание Священного Писания, основных 

разделов православного вероучения, литургики, церковной истории в 

просветительской деятельности 

К-2 способностью использовать навыки чтения Священного Писания и 

богослужебных текстов на церковнославянском языке и их перевода в 

просветительской работе 

К-3 способностью использовать знания в области церковного искусства в 

духовно-просветительской деятельности 

К-4 способностью использовать знания православного вероучения, 

сектоведения, расколоведения для обеспечения духовной безопасности 

просвещаемых 

К-11 способностью аргументированно и убедительно излагать церковную 

позицию перед наставляемыми в вере, а также нецерковными людьми 

 

2.5.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 час, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной нагрузки обучающегося 44 часа. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Всего часов Семестр 

Всего часов 216 1, 2,3,4 

Контактная работа студента с 

преподавателем 

128 1, 2,3,4 

Из них:   

Лекции 92 1, 2,3,4 

Практические занятия 36 1, 2,3,4 

Самостоятельная работа 88 1, 2,3,4 

Вид промежуточной аттестации :   
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1 - й семестр – диф. зачет 

2-й семестр – экзамен 

3-й семестр – диф. зачет  

4-й семестр – экзамен 

2 

2 

2 

2 

1,  

2,  

3,  

4 

 

3.2.Тематический план учебной дисциплины 

 

1 год обучения 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел дисциплины и тем 

 

 

Всего 

 

 

Контактная  

работа с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

то
в
 

 

 

 

Промежуточный  

контроль 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

1 семестр 

1 Введение в изучение предмета 

церковной истории. Понятие об 

источниках. Церковная 

историография. Литература. 

Периодизация. 

3 1  2 Устный опрос 

2 Греко-римский и иудейский мир 

накануне пришествия Христа 
3 1  2 Доклад 

3 Возникновение Церкви и ее история 

в апостольский век. 
5 2  1 Устный опрос 

4 Миссионерские путешествия ап. 

Павла. 
2 1  1 Устный опрос 

5 Церковь в языческом Римском 

государстве. Причины гонений на 

христиан. Периодизация эпохи 

гонений 

4 2  2 Устный опрос 

6 История гонений в I – начале IV вв. 4 2  2 Семинар  

7 Распространение христианства на 

территории Римской империи и за ее 

пределами 

5 1 2 2 Реферат  

8 История церковных институтов и 

богослужения. Организационное 

оформление церковных институтов 

5 2 2 1 Устный опрос 

9 История церковных институтов и 

богослужения. Огласительная 

практика в древней Церкви 

2 1  1 Устный опрос 

10 История церковных институтов и 

богослужения. Богослужебная жизнь 

ранней Церкви. Таинства 

3 2  1 Устный опрос 

11 История церковных институтов и 

богослужения. Церковный 

календарь. Посты и праздники 

2 1  1 Устный опрос 

12 История церковных институтов и 

богослужения. Формирование и 

развитие канонического церковного 

права. 

4 2  2 Устный опрос 

13 Формирование раннехристианского 

богословия в I – III вв. 

Возникновение и основные 

тенденции развития богословия. 

Апологеты. Богословские школы в 

ранней Церкви 

4 2  2 Реферат  

14 

 

Богословие Оригена в истории 

формирования раннехристианского 

богословия 

6 2 2 2 Дискуссия  
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   15                        Зачет 2 2    

Итого за 1 семестр 

 

54 24 8 22  

2 семестр 

16 Формирование раннехристианского 

богословия в I – III вв. 

Первые церковные расколы. 

2 1  1 Устный опрос 

17 Формирование раннехристианского 

богословия в I – III вв. 

Гностицизм: его происхождение, 

отличительные черты, особенности 

передачи и существования учения 

2 1  1 Устный опрос 

18 Христианская Церковь и 

христианская империя. Церковно-

государственные взаимоотношения в 

период правления Константина 

Великого 

3 1  2 Реферат  

19 Церковь в эпоху Вселенских 

Соборов. Триадология в 318 – 325 

гг., возникновение арианства. I 

Вселенский Собор (325 г.). 

4 1 2 1 Контрольная 

работа 

20 Борьба с арианством с 325 по 361 гг. 

Богословие свт. Афанасия Великого. 

Сирмийские формулы. Орос 

Ариминского собора. 

3 1  2 Устный опрос  

21 Церковь и государство после 

Константина. Юлиан Апостат. 
5 1 2 2 Реферат  

22 Борьба с арианством с 363 по 381 гг. 

Богословие Великих Каппадокийцев. 

II Вселенский Собор (381 г.). Никео-

Цареградский символ веры. 

4 1 2 1 Дискуссия  

23 Церковь и государство во второй 

половине IV – середине V вв. 
3 1  2 Реферат  

24 Христология после 381 г., 

апполирианство. Возникновение 

несторианство. III Вселенский собор 

(431г.) 

5 1 2 2 Семинар  

25 Причины появления монофиситства. 

IV Вселенский Собор (451 г.). 

Монофизитские споры после 

Халкидонского Собора (451 - 519). 

2 1  1 Контрольная 

работа  

26 Церковь и государство во второй 

половине V – середине VIвв. 

Симфония. Церковная политика 

императора Юстиниана Великого 

(527 - 565). V Вселенский Собор 

(553). 

4 1 2 1 Дискуссия  

27 Церковь и государство после 

Юстиниана (565 – 725 гг.) 
5 1 2 2 Реферат  

28 Богословские споры второй 

половины VI в. монофелитство. VI 

Вселенский Собор (680 – 681 гг.) 

4 1 2 1 Семинар  

29 Церковь и государство в период 

споров об иконах (725 – 843 гг.) 
3  1 2 Реферат  

30 Богословская полемика эпохи 

иконоборчества. VII Вселенский 

Собор (787). Торжество Православия 

(843). 

2 1  1 Устный опрос  

Экзамен 2 2    

Итого за 2 семестр 54 15 17 22  

Итого за 1 и 2 семестр 108 40 24 44  

 

 

 

 

2 год обучения 
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№ 

 

 

 

Раздел дисциплины и тем 

 

 

Всего 

 

 

Контактная  

работа с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

то
в
 

 

 

 

Промежут

очный  

контроль 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 

3 семестр 

1 Постиконоборческий период: общая 

характеристика. Эпоха свт. Фотия Великого. 

Миссия свв. Мефодия и Кирилла. Крещение 

Болгарии. Большой Софийский Собор в 

Константинополе. 

6  

4 

 2 Устный 

опрос 

2 Константинопольская Церковь в период 

правления императора Льва VI Мудрого и его 

преемников. Дело о четырехбрачии Льва 

Мудрого. 

6 4  2 Устный 

опрос 

3 «Царство» и «священство» в IX – XIвв. 

 Положение императоров и патриархов в 

Византии. 

Западная Церковь в период возникновения и 

формирования Франкской империи Карла 

Великого. Теория папского верховенства. 

6 2 2 2 Доклад  

4 Римская Церковь в IX–XI вв. Образование 

Священной Римской империи германской нации 

Оттоном Великим. Дальнейшее расхождение 

Западной и Восточной Церквей. Эпоха 

«Македонского ренессанса». Крещение 

Древнерусского государства. 

6 4  2 Контрольн

ая работа 

5 «Великая схизма» 1054 г. Попытки преодоления 

разделения. Византия в период правления 

династии Комнинов и Ангелов. Появление турок-

сельджукидов. 

6 4  2 Устный 

опрос 

6 Эпоха крестовых походов. Крестоносная идея. 

Первый крестовый поход. Латинские государства 

в Палестине. Второй и Третий крестовые походы. 

Углубление разделения Церквей. Четвертый 

крестовый поход и падение Константинополя.   

6  2 4 Семинар  

7 Никейская империя. Церкви на Балканах. 

Реставрация Византии. «Палеологовский 

ренессанс». Униональная политика Михаила 

VIIIПалеолога. Лионская уния (1274 г.). 

4 2  2 Контрольн

ая работа 

8 Богословие и наука в Восточной и Западной 

Церквях. Схоластика: реализм и мистицизм. 

Споры свт. Григория Паламы и Варлаама 

Калабрийского. 

4 2  2 Устный 

опрос 

9 Организационный кризис папства: Авиньонское 

пленение пап; «Великая западная схизма»; 

куриалисты и консилиаристы. 

4  2 2 Семинар 

10 Западная Церковь и вызов Возрождения. 

Христианский гуманизм. Ренессансное папство. 

Константинопольская Церковь в последнее 

столетие Византии. Ферраро-Флорентийская 

уния. Падение Константинополя. 

4  2 2 Устный 

опрос 

11 Контроль знаний  2 2   Зачет 

 

Итого за 3 семестр 

54 24 8 22  

 

4 семестр 
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12 Идея «национальной Церкви» и протестантская 

Реформация. 

Предпосылки и причины Реформации. 

Возникновение идеи «нациоанльной Церкви» в 

контексте Реформации. 

Мартин Лютер и его учение. Реформация в 

Священной Римской империи и Швейцарии. 

«Аугсбургское вероисповедание». 
Развитие реформационного движения в Западной 

Европе. Цвинглианство. Кальвинизм. 

Англиканство и пуританство. 

6 4  2 Устный 

опрос 

 

13 Ответ католицизма протестантизму. 

Контрреформация и католическая реформа. 

Социально-политические предпосылки 

католической реформы. Национальные Церкви. 

Концилиаризм. Тридентский собор и его 

значение. 

6 4  2 Устный 

опрос 

14 Православный Восток в период господства 

Османской империи (1453 - 1821). 

Правовое положение Вселенского Патриархата в 

Османском государстве. Восточная Церковь и 

Реформация. Патриарх Кирилл IV Лукарис и 

оценка его деятельности. Константинопольская 

Церковь в XVIII в.: реформа патриарха Самуила 

I. Католицизм и протестантизм на Востоке. 

7 4  3 Устный 

опрос 

15 Католицизм в период европейского Просвещения 

и буржуазных революций. 

Идеология Просвещения. Новый тип отношений 

Церкви и общества. Ослабление католицизма. 

Фебронианизм в Германии. Монастырская 

реформа во Франции. Янсенизм. Западная 

Церковь в эпоху английской и великой 

французской революций. Католицизм и 

наполеоновская Франция. Папство и 

революционное движение в Европе в первой 

половине XIXв. IВатиканский Собор (1868 - 

1870) и его решения.    

7 2 2 3 Доклады 

на 

семинаре 

16 Православный Восток в XIX в. 

Национально-освободительные движения на 

православном Востоке. «Греческая революция» 

(1821 г.) и образование Элладской Православной 

Церкви. 

Религиозная политика Османской империи в XIX 

в. Гюльханейский Хатт – и – шериф 1839 г. 

Положение православных в Османской империи 

согласно хатт – и – хумаюн 1856 г. 

Вселенский Патриархат в условия 

автокефализации. Политика Абдул-Хамида II в 

отношении Православной Церкви. 

7 4  3 Опрос 

  

17 Христианская Церковь в эпоху развития 

капитализма. 

Промышленная революция и католическая 

Церковь. Возникновение и развитие социальной 

доктрины католицизма. Ответ Католической 

Церкви модернизму: декрет Lamentabili, 

энциклики Pascendiи Editae, антимодернистская 

присяга духовенства. Литургическое движение. 

Греческий православный Восток перед вызовом 

капитализма. Секуляризация и 

традиционалистская оппозиция.  

Христианское богословие и социальный вопрос. 

Католицизм и «рабочий вопрос». «Теология 

освобождения». 

7 4  3 Опрос 

  

18 Православные Церкви в XX–начале XXI вв. 

Канонический статус автокефальных Церквей. 

Вселенский, Александрийский, Антиохийский, 

Иерусалимский Патриархаты. Кипрская, 

Элладская, Румынская, Сербская, Болгарская, 

7 2 2 3 Рефераты 
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Грузинская, Польская, Чешских земель и 

Словакии и Албанская Православные Церкви. 

Развитие экуменической идеи и проблема 

межконфессионального диалога. 

19 Римско-Католическая Церковь в XX–начале XXI 

вв. 

Католическая Церковь и европейское общество. 

Апостольский престол в период между двух 

мировых войн. Участие Ватикана во Второй 

мировой войне. IIВатиканский собор. 

Глобализация и католическая Церковь. 

5 2  3 Опрос 

Экзамен 2 2    

Итого за 4 семестр 54 28 4 22  

Итого за 3 и 4 семестр 108 52 12 44  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 216 92 36 88  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

 Понятие об источниках.  

 Церковная историография.  

 Литература.  

 Периодизация. 

Персоналии: Евсевий Кесарийский, Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит Киррский. 

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

Лебедев А.П. 

 

Тема 1. Греко-римский и иудейский мир накануне пришествия Христа 

 

 Политическая история Древней Греции, Древнего Рима 

 Возникновение философских древнегреческих школ и их распространение в 

период эллинизации на Ближнем Востоке и Римском государстве. 

 Духовно-нравственное и религиозное состояние греко-римского общества. 

 Иудея в период Маккавейского восстания и существования Хасмонейской 

династии. 

 Возникновение религиозных движений и партий в иудейском обществе. 

 Религиозное и духовно-нравственное состояние иудеев. 

 

Персоналии: Александр Македонский, Сократ, Платон, Аристотель, сирийские 

цари династии Селевкидов, представители египетской царской династии 

Лагидов (Птолемей I, Птолемей II Филадельф, Клеопатра), Гай Юлий Цезарь, 

Октавиан Август, Ирод Великий. 

 

Тема 2. Возникновение Церкви и ее история в апостольский век. 
 

 Значение слова «апостол». 

 Сущность апостольской идеи. 

 Избрание апостола Матфия. Событие Пятидесятницы. Обращение в христианство 

многих из евреев. 
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 Первохристианская Церковь в Иерусалиме. Деятельность апп. Петра и Иоанна 

Богослова. 

 Первое гонение на христиан в Иерусалиме. Кончина апостола Иакова Заведеева. 

 Обращение апостола Павла.  

 Апостольский собор в Иерусалиме. Участники и постановление собора. 

 Жизни и кончина апостола Петра. Вопрос об основании Римской Церкви. 

 Благовестнические труды других апостолов. 

 

Персоналии: 

Ап. Петр и Павел, ап. Иоанн Богослов и Иаков Заведеевы, ап. Иаков Праведный. 

Основные события: 

49г. - Апостольский собор в Иерусалиме. 

 

Тема 3. Миссионерские путешествия ап. Павла. 

 

 Характеристика личности и деятельности апостола Павла 

 Миссионерские путешествия апостола Павла. 

 Парадокс миссии апостола Павла. 

 Вопрос о феномене иудеохристианства и реконструкция его истории 

исследователями Нового времени.  

 

Персоналии: апостол Павел 

 

Тема 4. Церковь в языческом Римском государстве. Причины гонений на 

христиан. Периодизация эпохи гонений. 

 

 Отношение к христианской Церкви со стороны правительства Римской 

империи, образованной части римского общества. 

 Литературные памятники греко-римского мира о христианах, их краткое 

описание и содержание. 

 Причины гонений на христиан со стороны римского правительства. 

 Периодизация эпохи гонений с их краткой характеристикой и отличительными 

особенностями. 

 

Персоналии:Цельс, Лукиан Самосатский, Минуций Феликс 

 

Тема 5. История гонений в I – начале IV вв. 

 

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

 Гонения на христиан во II веке при императорах династии Антонинов. Эдикт 

Траяна. 

 Гонения при императорах Деции и Валериане. Исповедники и мученики этого 

периода.  

 Император Диоклетиан и четыре эдикта против христиан. 
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 Преемники Диоклетиана и продолжение гонений. Император Галерий. 

 Многочисленные мученики последнего гонения. 

 

Персоналии: 

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

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

(249-251), Валериан (253-260), Диоклетиан (284-305), Галерий (305-311). 

Мученики пострадавшие в эпоху гонений: Климент Римский (+101), Игнатий 

Антиохийский (+107), Поликарп Смирнский (+167), Иустин Философ, Ириней 

Лионский (+202), Феодор Стратилат, Феодор Тирон, Пантелеимон, Георгий 

Победоносец и др. 

 

Основные события: 

112-113 гг.  – письмо Плиния императору Траяну. 

303-304 гг. – четыре эдикта императора Домициана. 

311 г. – эдикт императора Галерия 

 

Тема 6.  

Распространение христианства на территории  

Римской империи и за ее пределами 

 

 Предпосылки  и причины расширения христианской миссии. 

 География распространения: Египет, Италия, Северная Африка, Испания, 

Галлия, Британия, Малая Азия, Персия. 

 Способы распространения 

 

Персоналии:Авгарь V, царь Эдесский (13 – 50 гг.), Аристобул, просветитель 

Британии. 

 

Тема 7.  

История церковных институтов и богослужения. Организационное 

оформление церковных институтов. 

 Приход (парикия). Монархический епископат. Клир. 

 Внутренняя жизнь церковной общины. 

 Церковное имущество и права епископа. 

 Роль народа в жизни парики. 

 Выборы епископа мирянами и клиром. 

 Общинная жизнь и единство Церкви. Поместные (локальные) соборы. 

 Рост власти «первого епископа»ю появление крупных церковных центров. 

 Содержание клира. 

 

Персоналии:сщмч. Климент, епископ Римский,сщмч. Ириней Лионский, 

сщмч. Киприан, епископ Карфагенский. 

 

Основные события: 
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1 сентября 256 г.– Карфагенский собор. 

264 – 269 гг. – Антиохийские соборы. 

 

Тема 8.  

История церковных институтов и богослужения. Огласительная практика в древней 

Церкви 

 

 Понятие о катехизации 

 Огласительные школы II – III вв. 

 Огласительная практика Александрийской и Римской школ. 

 

 

Тема 9.  

История церковных институтов и богослужения.  

Богослужебная жизнь ранней Церкви. Таинства 

 

 Суточный круг богослужения 

 Понятие о таинствах. 

 Таинство Евхаристии. 

 Таинство Крещения и Миропомазания. 

 Таинство покаяния. 

 Таинство Елеосвящения. 

 Таинство Священства. 

 Христианский брак в первые три века истории Церкви. 

 

Тема 10.  

История церковных институтов и богослужения. Церковный календарь.  

Посты и праздники. 

 

 Воскресенье и праздник Пасхи. 

 Споры о праздновании Пасхи и определение праздничных дней. 

 Посты в традиции раннехристианской Церкви. 

 

Тема 11. 

 История церковных институтов и богослужения. Формирование и развитие 

канонического церковного права. 

 

 Роль права в жизни Церкви. 

 Различие и сходство  церковного права и церковной дисциплины. 

 Церковная традиция и каноническое право. 

 Формирование системы епископского суда. 

 Формирование системы церковных наказаний. 

 Борьба с ересями. 

 Споры о крещении еретиков. 
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Тема 12.  

Формирование раннехристианского богословия в I – III вв. 

Возникновение и основные тенденции развития богословия.  

Апологеты. Богословские школы в ранней Церкви 

 

 Понятие о богословии. 

 Зарождение богословия в ранней Церкви. 

 Причины появления систематического богословия. 

 Основные направления апологетического богословия.  

 Теория заимствования. 

 Богословие Логоса 

 Субординационизм. 

 Учение о двух рождениях Слова. 

 Главные христианские апологеты и их вклад в развитие раннехристианского 

богословия.   

 Ранняя латинская апологетика. Основные ее представители. 

 Александрийская богословская школа: возникновение, история развития, 

основные представители, богословские отличительные черты. 

 Кесарийское училище. 

 Антиохийская богословская школа: возникновение, история развития, 

основные представители, богословские отличительные черты. 

 Эдесско-Нисибинская богословская школа. 

 

Персоналии:Иустин Философ, Афинагор Афинянин, Феофил Антиохийский, Ириней 

Лионский (+202), Тертуллиан (150-220), Татиан (ок. 110 или 120 – после 172 г.), Арнобий 

(ок. 240 – ок. 330 г.), Лактанций (ок. 250 – 330 гг.), Пантен (ок. 200 г.), Климент 

Александрийский (ок. 150 – ок 215 гг.), свт. Дионисий Александрийский (ум. ок. 265 г.), свт. 

Григорий Неокесарийский (ок. 213 – после 270 гг.), мч. Памфил, мч. Лукиан, прп. Ефрем 

Сирин (ок. 306 – 373 гг.) 

 

Основные события: 

139 или 150 г. – Первая апология мч. Иустина Философа, адресованная римскому 

императору Марку Аврелию 

После 180 г. – Феофил Антиохийский пишет трактат в трех книгах «К Автолику», где 

впервые употребил термин Троица. 

Ок. 177 г. – апологет Афиногор Афинянин подготовил трактат «Предстательство за 

христиан», адресованный императору Марку Аврелию и его соправителю Коммоду. 

304 – 313 гг. – Лактанций написал трактат «Божественные установления». 

 

Тема 13.  

Богословие Оригена в истории формирования раннехристианского богословия. 

 

 Биографические данные жизни Оригена. 

 Богословская деятельность Оригена. Его труды. 
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 Богословские воззрения Оригена: учение о Боге Отце, рождение Бога Сына; общие 

черты отношения Бога Сына к Богу Отцу. 

 Субординационизм Оригена. 

 Влияние богословских взглядов Оригена в области христианского вероучения. 

 

Персоналии:Ориген (ок. 185 – ок. 254 г.), Амвросий, Димитрий, епископ 

Александрийский, свт. Дионисий Александрийский. 

 

Основные события: 

Ок. 211 – 212 гг. – Ориген предпринимает путешествие в Рим. 

Ок. 214 г. – Ориген по благословению епископа Александрийского Димитрия 

пребывал в Аравии по приглашению местного префекта. 

С 217 по 231 гг.- возглавлял Александрийское огласительное училище. 

230 г. – Ориген написал трактат «О началах». 

231 г. – церковный собор в Александрии изгнал Оригена из Египта, его богословские 

взгляды были осуждены. 

Ок. 243 г. – Ориген составил «Толкование на послание к Римлянам». 

249 г. – Ориген написал «Толкование на Евангелие от Матфея» и апологетический 

трактат «Против Цельса». 

Ок. 254 г. – Ориген арестован и подвергнут пыткам, от которых вскоре скончался. 

 

Тема 14.  

Формирование раннехристианского богословия в I – III вв. 

Первые церковные расколы и ереси. 

 

 Начало расколов в Церкви. 

 Специфика раннехристианских расколов 

 Монтанизм. 

 Причины неприятия монтанизма Церковью. 

 Расколы в Римской Церкви. 

 Расколы ΙΙΙв. в Карфагенской Церкви. 

 Раскол донатистов в Африке. 

 Раскол мелетиан в Египте. 

 Триадологические ереси: модализм и динамизм. 

 Савеллианство. 

 

Персоналии:Монтан, Присцилла, Максимилла, Калликст папа Римский (217 – 

222 гг.), св. Ипполит Римский (ок. 170 – ок. 235 гг.), УрбанI, папа Римский (222 

– 230 гг.), Понтиан I, папа Римский (230 – 235 гг.), Антер, папа Римский (235 - 

236), Новациан (ок. 200 – 258 гг.), пресвитер Новат (III в.), диакон 

Филициссим(III в.), Павел Самосатский (III в.), Цецилиан, епископ 

Карфагенский (311 – 325 гг.), Донат, Мелетий, сщмч. Петр Александрийский 

(300 – 311 гг.). 

 

Основные события: 
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Середина-вторая половина IIв. – появление монтанизма. 

вторая половина IIв. – возникновение модализма. 

217 г. – раскол в Римской Церкви 

250 – 251 гг. – раскол в Карфагенской Церкви. 

307 или 311 г. – раскол донатистов в Африке. 

303 – 305 гг. – раскол мелитиан в Египте 

311 г. – мученическая кончина Петра, архиепископа Александрийского. 

 

Тема 15.  

Формирование раннехристианского богословия в I – III вв. 

Гностицизм: его происхождение, отличительные черты, особенности передачи и 

существования учения. 

 

 Древние свидетельства о гностиках. 

 Происхождение гностиков. Его связь с христианством. 

 Основные отличительные черты гностицизма. 

 Докетизм. 

 Учение о Боге как Творце и Спасителе мира. 

 Учение о трех родах людей. 

 Сотериология гностицизма. 

 Особенности предачи и существования учения. 

 Гностик Валентин и его учение. 

 Позднее валентинианство. 

 

Персоналии:Еретики: Василид, Валентин, Маркион, Мани, Карпократ, Сатурнин. 

 

Тема 16.  

Христианская Церковь и христианская империя.  

Церковно-государственные взаимоотношения в период правления Константина 

Великого. 

 

 Император Константин Великий, жизнь и деятельность. Исторические источники о 

первом христианском императоре.Борьба Константина Великого против узурпатора 

Максенция. Битва у Мульвийского моста. Обращение в христианство.  

 Миланский эдикт 313 года и его значение.  

 Религиозные реформы Константина Великого. 

 Новая идеологема императорской власти. 

 

Персоналии: императоры: Диоклетиан (285 – 305 гг.), Максимиан Геркуллий (285 – 305 гг.), 

Констанций IХлор (305 – 306 гг.), Галерий (305 – 311 гг.), Максенций (306 – 312 гг.) 

Константин Великий (306-337), Лициниан Лициний (311 – 324 гг.). 

 

Основные события: 

305 г. –отречение императора Диоклетиана и его соправителя Максимиана Геркуллия. 

Августами империи становятся Галей (на Востоке) и Констанций Хлор (на Западе). 

306 г. – смерть Констанция Хлора в Йорке. Легионы Британии провозглашают 

императором сына Констанция Константина. В Риме к власти приходит Максенций 

сын соправителя Диоклетиана Максимиана Максенций. 
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30 апреля 311 г. – император Галерий подписывает эдикт о свободе христианского 

вероисповедания и культа. 

27 октября 312 г. – явление Константину Креста в небе с надписью «Сим побеждай». 

28 октября 312 г. – битва у Мульвийского моста между Константином Великим и 

Максенцием.  

313 г. – Константин Великий и восточный его соправитель Лициний подписываю в 

Медиолане (совр. Милан) эдикт о свободе христианского вероисповедания и 

равенства в правах с традиционным римским языческим культом. 

320 - 336гг. – законодательная деятельность императора Константина Великого в 

отношении христианской Церкви. 

324 г. – сражение между Константином Великим и Лицинием под Адрионополем. 

Поражение Лициния. 

330 г. – освящение новой столицы Римской империи Константинополя. 

17 сентября 334 г. – освящение базилики Гроба Господнего. 

22 мая 337 г. – кончина Константина Великого. 

 

Тема 17.  

Церковь в эпоху Вселенских Соборов. Триадология в 318 – 325 гг., 

возникновение арианства.  

I Вселенский Собор (325 г.). 

 

 Личность и богословские взгляды Ария. 

 Отношение с Александрийским епископом Александром. Сторонники Ария. 

 Осуждение Ария и его сторонников на Александрийском соборе ок. 320 г. 

 Полемика между арианами и православными. Антиохийский собор 324 г. 

 Подготовка I Вселенского Собора в Никее (325 г.). 

 Заседание Собора. Формирование Никейского Символа веры. 

 История термина «единосущный». 

 

Персоналии: 

Александр Александрийский (+328), Осий Кордубский, Афанасий 

Александрийский (+373), Евстафий Антиохийский, Евсвевий Никомидийский, 

Евсевий Кесарийский, Арий. 

Император: Константин Великий (306 – 337). 

 

Основные события: 

311 г. – избрание на Александрийскую кафедру свт. Александра. 

Баллотировавшийся на выборах Арий проиграл. 

Ок. 318 г. – Арий и его сторонники выступили против Александра 

Алексендрийского. 

Ок. 320 г. – Александрийский собор осудил Ария и его сторонников. Арий выслан 

из столицы Египта. 

Ок. 321 г. – Никомидийский собор оправдал Ария. 
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Ок. 321 г. – в Палестине состоялся собор, который признал за Арием его 

пресвитерские права и предписал ему вернуться в Александрию и примириться с 

свт. Александром. 

324 г. – Антиохийский собор осуждает учение Ария. 

14 июня – 25 августа – заседания I Вселенского Собора в Никее. 

 

 

Тема 18.  

Борьба с арианством с 325 по 361 гг. Богословие свт. Афанасия Великого. 

Сирмийские формулы. Орос Ариминского собора. 

 

 Свт. Афанасий Александрийский и его борьба против арианства после 

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

 Учение свт. Афанасия о Св. Троице.  

 Борьба ариан и близких к нему течений против Никейской веры в 320 – 

350-е гг. 

 Четере собора в Сирмии и их богословские формулы. 

 Селевкийско-Ариминский собор и его богословская формула. 

 

Персоналии: 

представители Никейского Символа веры: свт. Афанасий Александрийский 

(+373), свт. Евстафий Антиохийский, Юлий I, папа Римский, Дамас, папа 

Римский, Осия Кордубский. 

Сторонники арианства: Евсвевий Никомидийский, Евсевий Кесарийский, 

Валент, епископ Мурсийский, Урсакий, епископ Сингидунский, Герминий, 

епископ Сирмийский, Григорий Каппадокиец, Фотин, епископ Сирмийский, 

Евдоксий Антиохийский. 

Императоры: Констант (337 – 350 гг.), Константин II (337 – 340), Констанций II 

(337 – 361 гг.). 

 

Основные события: 

328 г. – избрание на Александрийскую кафедру архидиакона Афанасия. 

330 г. – осуждение свт. Евстафия Антиохийского на Антиохийском соборе 

сторонниками ариан. 

340 г. – собор в Риме оправдал свт. Афанасия Великого. 

50-е гг. IV в. – соборы в Сирмии. 

Декабрь 359 г. – собор в Аримине. 

Январь 360 г. – собор в Селевкии. 

 

Тема 19.  

Церковь и государство после Константина. Юлиан Апостат. 

 

 Религиозная политика сыновей Константина Великого. 

 Приход к власти Юлиана Апостата. Характеристика его личности и отношения к 

христианству. 

 Политика реставрации язычества императором Юлианом. 
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 Гонения на христиан при Юлиане Апостате. Христианские мученики. 

 Персидский поход и гибель Юлиана. 

 

Персоналии: 

Императоры: Констант (337 – 350 гг.), Константин II (337 – 340), Констанций II 

(337 – 361 гг.), Юлиан Апостат. 

 

Основные события: 

362 г. – эдикт о веротерпимости. Восстановление прав язычества в Римской 

империи. 

26 июня 363 г. – смерть Юлиана. 

 

Тема 20.  

Борьба с арианством с 363 по 381 гг. Богословие Великих Каппадокийцев.  

II Вселенский Собор (381 г.). Никео-Цареградский символ веры. 

 

 Богословские партии и течения. 

 Антиохийская схизма 

 Александрийский собор 362 г. 

 Вклад великих Каппадокийцев в православное богословие. Решение 

вопроса о сущности и ипостаси. 

 Богословие великих каппадокийцев: свт.Василий Великий (ок. 330 – 379 

гг.) – жизнеописание, литературное наследие и богословские воозрения; 

свт. Григорий Богослов (ок. 325 – 389 гг.) - жизнеописание, литературное 

наследие и богословские воозрения; свт. Григорий Нисский (ок. 335 – 394 

гг.) - жизнеописание, литературное наследие и богословские воозрения. 

 Апполинарий Лаодикийский (ок. 362 – 390 гг.) и полемика с ним. 

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

собора. Возвышение Константинопольской кафедры на Востоке. 

 

Персоналии: 

Каппадокийцы:свт.Василий Великий (ок. 330 – 379 гг.), свт. Григорий 

Богослов (ок. 325 – 389 гг.), свт. Григорий Нисский (ок. 335 – 394 гг.). 

Павлин и Мелетий Антиохийские, Апполинарий Лаодикийский, Максим 

Киник, Флавиан Антиохийский, свт. Нектарий, архиепископ 

Константинопольский (381 – 397 гг.). 

Император: Феодосий Великий (379 – 395). 

 

Основные события: 

362 г. – начало Антиохийской схизмы. 

362 г. – собор в Александрии. Томос к Антиохийцам. 

373 г. - смерть святителя Афанасия Александрийского. 

379 г. – смерть святителя Василия Великого. 

380 г. – Фессалоникийский эдикт императора Феодосия Великого. 

381 г. - II Вселенский Собор в Константинополе. 
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Тема 21.  

Церковь и государство во второй половине IV – середине V вв. 

 

 Религиозная политика римских императоров второй половины IV в. 

(Иовиана, Валентиниана I, Валента I). 

 Феодосий I Великий и его религиозные эдикты. 

 Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Императоры 

Гонорий и Аркадий. 

 Собор под Дубом. Дело свт. Иоанна Златоуста. 

 Деятельность римских императоров на Западе Римской империи. 

Падение Рима в 476 г. 

 Император Феодосий II Младший. Характеристика личности 

императора и его законодательной деятельности. Кодекс Феодосия. 

 

Персоналии: 

Императоры: Иовиан (363 – 364 гг.), Валентиниан I (364 – 375 гг.), Валент I 

(364 -378 гг.), Грациан (367 – 383 гг.), Феодосий I (379 – 395 гг.), Аркадий 

(395 – 408 гг), Гонорий (395 – 423 гг.), Феодосий II Младший (408 –450 

гг.); свт. Иоанн Златоуст, Феофил, архиепископ Александрийский. 

 

Основные события: 

381 г. –император Феодосий запретил еретикам собираться в пределах 

городских стен Константинополя 

382 г. – император Грациан отказывается от титула верховного понтифика 

главного римского божества Юпитера Капитолийского. 

383 – 389 гг. – запрещены кровавые жертвоприношения, на Востоке 

большая часть языческих храмов закрыты и разрушены. 

404 г. – собор под дубом. Низложение с Константинопольской кафедры 

свт. Иоанна Златоуста. 

438 г. – издан Кодекс императора Феодосия II Младшего. 

 

Тема 22.  

Христология после 381 г., апполирианство. Возникновение 

несторианства. III Вселенский собор (431г.). 

 

 Истоки христологических споров. 

 Аполлирианство 

 Начало христологических споров. Диодор Тарский и Феодор 

Мопсуестийский. 

 Несторий архиепископ Константинопольский: жизнь и учение.  

 Сторонники и противники его учения. Свт. Кирилл 

Александрийский и Иоанн Антиохийский. 

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

два собора – свт. Кирилла и «соборик» Иоанна Антиохийского.  
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 Судьба Ефесского собора и Антиохийское соглашение между 

свт. Кириллом и Иоанном Антиохийским в 433 году. 

 

Персоналии: 

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

Константинопольский, Кирилл Александрийский (+444), Иоанн Антиохийский, 

Мемнон, епископ Эфеский, блж. Феодорит, епископ Кирский, Ива, епископ 

Эдесский. 

Императоры: Феодосий Младший (408-450). 

 

Основные события: 

412 – 444 гг. – управление Александрийской Церковью свт. Кириллом. 

428 г. –кончина Феодора Мопсуэстийского. Возведение на Константинопольскую 

кафедру Нестория. 

430 г. – «Догматическое послание» свт. Кирилла Н есторию. 

431 г. – IIIВселенский Собор.  

433 г. – примирительное соглашение свт. Кирилла с свт. Иоанном Антиохийским. 

 

Тема 23.  

Причины появления монофиситства. IV Вселенский Собор (451 г.). 

Монофизитские споры после Халкидонского Собора (451 - 519). 

 

 Происхождение монофизитства. Архимандрит Евтихий и его учение. 

 Собор в Константинополе в 448 году – осуждение Евтихия. 

 «Разбойничий» собор в Ефесе в 449 году. Диоскор архиепископ Александрийский. 

 Смерть императора Феодосия Младшего и IV Вселенский Собор в 451 году в 

Халкидоне. Осуждение Диоскора. 

 Догматическое вероопределение Халкидонского собора.  

 Итоги и значение IV Вселенского Собора. 

 Монофизитское богословие второй половины V–VI вв. 

 

Персоналии: 

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

Архимандрит Евтих, Флавиан Константинопольский, Диоскор Александрийский, папа Лев 

Великий (440-461), свт. Ювеналий, епископ Иерусалимский, Анатолий, архиепископ 

Константинопольский, Пасхалий, легат папы Римского, Ива, епископ Эдесский, Акакий, 

патриарх Константинопольский, ФеликсIII, папа Римский, Петр Монг, архиепископ 

Александрийский, Тимофей Элур, архиепископ Александрийский (монофизит), свт. 

Евфимий, патриарх Константинопольский, свт. Македоний, патриарх Константинопольский, 

Филоксен, епископ Маббугский (монофизитский богослов), Севир, патриарх Антиохийский 

(монофизитский богослов), прп. Феодосий Великий, игумен Палестинский. 

 

Основные события: 

444 г. -  смерть святителя Кирилла Александрийского.  

448 г. - собор в Константинополе, осудивший Евтихия. 
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449 г. - разбойничий» собор в Ефесе. 

451 г. - IV Вселенский Собор в Халкидоне. 

452 г. – провозглашение халкидонского ороса обязательного для всех 

475 г. – «Энциклика» императора Василиска. 

482 г. – «Энотикон» императора Зинона. 

484 – 519 гг. – «Акакиевская схизма» 

516 г. – победа халкидонства в Палестине. 

 

 

 

Тема 24.  

Церковь и государство во второй половине V – середине VIвв. Симфония.  

Церковная политика императора Юстиниана Великого (527 - 565).  

V Вселенский Собор (553). 

 

 Религиозная политика римских императоров второй половины V – первой четверти VI 

вв. 

 Законодательная деятельность Юстиниана. Теория церковно-государственной 

«симфонии» и проблема «цезаропапизма». 

 Жизнь и политическая деятельность императора Юстиниана Великого. Императрица 

Феодора. Завоевательная политика Юстиниана (Италия и Северная Африка). 

Восстание Ника и собор св.Софии. 

 Отношение Юстиниана к монофизитам. Неохалкидонизм. 

 Теопасхисткий спор. 

 Раскол в монофизитстве: афтартодокеты и севириане. 

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

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

глав и Оригена. 

 Значение собора в вопросе с монофизитами.  

 Разделение монофизитов на течения. 

 

Персоналии: 

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

Агапит (535 – 536), Вигилий (537-555).Велизарий (505 – 565), Нарсес (478 – 573), Леонтий 

Византийский, Леонтий Иерусалимский, Севир, патриарх Антиохийский(+538). Евтихий, 

патриарх Константинопольский (552 – 565, 577 – 582). 

 

Основные события: 

519г. – завершение «Акакиевской схизмы». 

527 г. – воцарение Юстиниана Великого. 

532 г. – восстание Ника; начало строительство Св. Софии. 

535 г. – 6-я новелла; высадка имперских войск в Италии. 

537 г. – Велизарий высаживается в Риме. 

543 г. – эдикт императора Юстиниана о трех главах. 

547 г. – прибытие папы Вигилия в Константинополь. 
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553 г. - V Вселенский собор в Константинополе. 

565 г. – кончина императора Юстиниана. 

 

Тема 25.  

Церковь и государство после Юстиниана (565 – 725 гг.) 

 

 Церковно-государственная деятельность византийский императоров второй 

половины VI – начала VII вв. 

 Император Ираклий Великий (610 – 641): его государственная и религиозная 

политика сохранения Византийской империи. 

 Возникновение ислама на Аравийском полуострове. Деятельность Мохаммеда 

(+632 г.). Создание Арабского халифата. 

 Арабо-византийские войны. 

 Церковь и государство в серединеVII – начале VIII вв. 

 

Персоналии: 

Императоры: Юстин II ( 565 – 578), Тиверий I (578 – 582), Маврикий (582 – 602), 

Фока (602 – 610), Ираклий I Великий (610 – 641), Констант II (641 – 668), 

Константин IV Погонат (668 – 685), Юстиниан II Ринотмет (685 – 695, 705 – 711), 

Тиверий II (698 – 705), Вардан Филиппик (711 – 713). 

Свт. Иоанн III Схоластик, патриарх Константинопольский (565 – 577), свт. Иоанн 

IV Постник (582 – 595), свт. Григорий I Двоеслов, папа Римский (590 – 604), свт 

Захария, патриарх Иерусалимский (609 – 632), свт. Евлогий, халкидонский 

патриарх Александрийский, Сергий, патриарх Константинопольский (610 – 638), 

Иаков Барадей (+578). 

Хосров II Парваз, шахиншах Персии (591 – 628), Мохаммед (+632), халиф Омар 

ибн-аль Хаттаб (634- 644). 

 

Основные события: 

566 г. – Константинопольский собор принимает «Программу веры» императора Юстина II. 

567 г. – собор в г. Каллиник. 

571 г. – часть монофизитских епископов (Павел Антиохийкий, Иоанн Эфесский) вступили в 

общение с Константинопольским патриархом Иоанном III Схоластиком. 

588 г. – Константинопольский собор подтвердил право использовать титул «Вселенский», 

патриархом Константинопольским Иоанном IV Постником. 

614 г. – взятие Иерусалима персидским шахиншахом Хосровом II Парвазом. Животворящий 

Крест Господень и патриарх Захария уведены в плен. 

630 г. – Ираклий Великий возвратил Честное древо Креста в Иерусалим. 

638 г. – Ираклий издает «Эктесис». Завоевание Иерусалима арабами. 

642 г – Египет попал под власть арабского халифата. 

648 г. – император Констант II издал «Типос». 

 

Тема 26. 

Богословские споры второй половины VI в. монофелитство.  

VI Вселенский Собор (680 – 681 гг.) 
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 Богословские споры второй половины VI в. 

 Император Ираклий, патриархи Константинопольские и появление монофелитства. 

Сущность этого учения. 

 Свт. Софроний патриарх Иерусамский. 

 «Типос» императора Констанса 648 года и противники монофелитства - папа Римский 

Мартин. Его ссылка и кончина. 

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

 VI Вселенский собор в 680 году в Константинополе. Ход заседаний и значение 

собора. 

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

 

Персоналии:  

Императоры: Ираклий (610-641), Констант II (641-668), Константин IV Погонат (668-685), 

Юстиниан II Ринотмет (685 – 695, 705 – 711). 

Сергий патриарх Константинопольский, Гонорий папа Римский. 

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

 

Основные события: 

638 г. – «Экфесис» императора Ираклия. 

648 г. – «Типос» императора Констанса. 

649 г. – Латеранский собор в Риме. 

655 г. – смерть папы Мартина. 

662 г. – смерть преподобного Максима Исповедника. 

680 г. – VI Вселенский собор в Константинополе. 

691 – 692 гг. – Пято-Шестой Трулльский собор.  

 

Тема 27. 

Церковь и государство в период споров об иконах (725 – 843 гг.). 

 

 Церковно-государственные отношения в период правления Исаврийской династии. 

 «Эклога» императора Льва III. 

 Церковная политика императрицы Ирины. 

 Отношения Церкви и государства после VII Вселенского Собора. «Михианская 

схизма». 

 Церковь и государство в период реставрации иконоборческой политики периода 

правления Аморейской династии (813 – 843). 

 Церковная политика императрицы Феодоры. Восстановление почитания икон. 

 

Персоналии:  

Императоры: Лев Исавр (717-741), Константин V Копроним (741-775), Ирина (+803), Лев V 

Армянин (813-820), Феодора (+867). 

Григорий II, папа Римский (715 – 731), Анастасий, иконоборческий патриарх 

Константинопольский (730 – 754), Фома, епископ Клавдиупольский, 

 

Основные события: 
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726 г. – эдикт императора Льва против поклонения иконам. 

754 г. – собор иконоборцев в Константинополе (Иерийский). 

787 г. - VII Вселенский собор в Никее. 

815 г. – второй собор иконоборцев.  

843 г. – торжество Православия. 

 

 

Тема 28. 

Богословская полемика эпохи иконоборчества.  

VII Вселенский Собор (787). Торжество Православия (843). 

 

 Предпосылки возникновения иконоборческой ереси. Ранние литературные памятники 

о защите почитания икон. 

 Богословская аргументация ранних иконоборцев и ее слабые стороны. 

 Иконология свт. Германа, патриарха Константинопольского и прп. Иоанна 

Дамаскина. 

 Развитие богословской доктрины иконоборцев на Иерийском соборе 754 г. 

 VII Вселенский собор и его богословские определения. 

 Богословие иконы после VII Вселенского Собора 

 Богословие иконы прп. Феодора Студита. 

 

Персоналии:  

Императоры: Лев Исавр (717-741), Константин V Копроним (741-775), Ирина (+803), Лев V 

Армянин (813-820), Феодора (+867). 

Свт. Герман патриарх Константинопольский, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Тарасий патриарх 

Константинопольский (784-806), свт. Никифор, патриарх Константинопольский (806 – 815), 

свт. Мефодий патриарх Константинопольский (843-847), прп. Феодор Студит (759 - 826), 

прпп. Феодор и Феофан Начертанные, исповедники. 

 

Основные события: 

675 – 753 гг. – прп. Иоанн Дамаскин 

727 г. – собор в Риме подтверждает традицию иконопочитания. 

754 г. – собор иконоборцев в Константинополе. 

787 г. - VII Вселенский собор в Никее. 

815 г. – второй собор иконоборцев.  

843 г. – торжество Православия. 

 

Тема 29. 

Постиконоборческий период: общая характеристика. Эпоха свт. Фотия Великого. 

Миссия свв. Мефодия и Кирилла. Крещение Болгарии. Большой Софийский Собор в 

Константинополе. 

 Характеристика периода истории Церкви в IX в. 

 Церковно-государственная политика императоров Михаила IIIи Василия I 

Македонянина. 

 Эпоха Константинопольского патриарха Фотия I Великого. 
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 Папа Римский Николай  I и раскол с Константинопольской Церковью. 

 Миссия святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. 

 Болгарское государство: возникновение, развитие, связи с Византией, крещение 

болгарского народа. 

 Болгарский вопрос в церковной политике Римской и Константинопольской Церквей. 

 Полемика Константинопольского патриарха Фотия Великого с Римом по вопросу 

Filioque.  

 Преодоление греко-латинского церковно-политического кризиса. Большой 

Софийский Собор (879 - 880). 

 

Персоналии: 

Императоры: Михаил III(842 - 867) и Василий I Македонянин (867 - 886). 

Константинопольские патриархи: Игнатий (847 – 858; 867 - 877), Фотий I Великий (858 – 

867; 877 - 886). 

Римские понтифики: Николай I (858 - 867), Адриан II (867 - 872), Иоанн VIII (872 - 882). 

Святые равноапостольные Мефодий (815 - 885) и Кирилл (827 - 869), просветители славян; 

Ростислав, князь Моравский (846 - 870); св. Борис, царь Болгарский (852 - 889). 

Ученики свт. Мефодия: свт. Климент, епископ Охридский (840 - 916), прп. Наум (830-е - 

910). 

Основные события: 

847 г. – избрание на патриарший престол Константинопольской Церкви Игнатия. 

856 г. –соправителем Михаила III становится его дядя кесарь Варда. 

858 г. – низложение с патриаршего престола Игнатия и поставление в 

Константинопольского Патриарха Фотия Великого. 

859 – 861 гг. – Двукратный собор. 

860 г. – хазарская миссия свв. Мефолия и Кирилла. 

863 г. – Латеранский собор в Риме, начала разделения между Римсской и 

Константинопольской Церквами; моравская миссия Мефолия и Кирилла. 

865 г. – крещение болгарского князя Бориса. 

866 г. – Борис, князь болгарский обращается к папе Николаю I с вопросами о вере и статусе 

Болгарской Церкви. 

867 г. – Константинопольский собор патриарха Фотия, убийство Михаила III и воцарение 

Василия I Македонянина; низложение свт. Фотия и возведение на константинопольскую 

патриаршую кафедру Игнатия. 

869 г. – Мефодий и Кирилл в Риме, кончина прп. Кирилла. 

869 – 870 гг. Константинопольский собор и возвращение в юрисдикцию 

Константинопольской Церкви болгар. 

877 г. – кончина Константинопольского патриарха Игнатия и вторичное восшествие на 

патриарший престол свт. Фотия Великого. 

879 – 880 гг. – Большой Софийский Собор и преодоление раскола между Римской и 

Константинопольской Церквами. 

885 г. – кончина свт. Мефодия, в Болгарию для продолжения миссии среди славян 

прибываб ученики Мефодия свт. Климент, епископ Охридский и прп. Наум. 

Тема 29. 
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Константинопольская Церковь в период правления императора Льва VI Мудрого и 

его преемников. Дело о четырехбрачии Льва Мудрого. 

 

 Характеристика личности императора Льва VI Мудрого. 

 Государственная деятельность Льва VI Мудрого в области внутренней и внешней 

политики, культуры и просвещения. 

 Законодательная деятельность императора Льва VI Мудрого: василики и новеллы 

 Церковная политика Льва VI Мудрого. 

 Структура управления Константинопольской Церковью во второй половине IX–

середине Xвв. 

 Дело о четвертом браке императора Льва VI Мудрого и его последствия. 

 Церковно-государственная политика императора Александра (912 - 913). 

 Церковь и государство в период правления Константина VII Порфирородного и 

Романа I Лакапина. 

 

Персоналии: 

Императоры: Лев VI Мудрый (886 - 912), Александр (912 - 913), Константин VII 

Порфирородный (913 - 959), Роман I Лакапин (919 - 944). 

Императрицы: Феофания, 1-я супруга Льва VI Мудрого; Зоя Заутцес, 2-я супруга Льва VI 

Мудрого; Евдокия Байана, 3-я супруга Льва VI Мудрого; Зоя Карвонопсина, 4-я супруга 

Льва VI Мудрого; Елена Лакапина, супруга Константина VII Порфирородного. 

Болгарские цари: Симеон I (893 - 927), Петр (927 - 969). 

Константинопольские патриархи: Фотий I Великий (858 – 867; 877 - 886), Стефан (886 - 

893), Антоний II Кавлей (893 - 901), Николай I Мистик (901 – 907; 912 - 925), Евфимий I 

Синкелл (907 - 912), Стефан II Амасийский (925 - 928), Трифон (928 - 931), Феофилакт 

Лакапин (933 - 956), свт. Полиевкт (956 - 970). 

 

Основные события: 

886 г. – восшествие на престол Византийской империи императора Льва VI Мудрого. 

886 – 890 гг. – издание императорских законодательных актов «Василики». 

901 – поставление на патриаршество Николая I Мистика. 

905 г. – рождение Константина VII Порфирородного. 

907 г. – низложение патриарха Николая Мистика на Константинопольском соборе и 

позволение императору Льву Мудрому вступить в четвертый брак. 

912 г. – смерть Льва VI Мудрого и восстановление на патриаршем престоле Николая 

Мистика. 

913 г. – осада Константинополя болгарами. 

919 г. – воцарение Романа Лакапина. 

924 г. – вторая осада Константинополя болгарами. 

944 г. – низвержение Романа Лакапина и самостоятельное правление Константина VII 

Порфирородного. 

 

Тема 30. 

«Царство» и «священство» в IX – XI вв. 

Положение императоров и патриархов в Византии. 
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Западная Церковь в период возникновения и формирования Франкской империи 

Карла Великого. Теория папского верховенства. 

 

 Представление о «Царстве» на Западе и Востоке. 

 Понятие и «Священстве» в западной и восточной моделях. 

 Константинопольская Церковь в X – середине XI вв. 

 Влияние власти византийских императоров в управлении Вселенским Патриархатом. 

 Западная Церковь в период существования Франкской империи: история 

взаимоотношений. 

 «Царство» и «священство» в истории Западной Церкви X – середине XI вв. 

 

Персоналии: 

Византийские императоры: Никифор II Фока (963 - 969), Иоанн I Цимисхий (969 - 976), 

Василий II Болгаробойца (976 - 1025). 

Императоры Франкской империи: Пипин III Короткий (751 - 768), Карл I Великий (768 - 

814), Людовик I Благочестивый (814 - 840). 

Императоры Священной Римской империи германской нации: Оттон I Великий (936 - 

961), Оттон II (961 - 983), Оттон III (983 - 1002), Генрих II (1002 - 1024). 

Римские папы: Лев III (795 - 816), Иоанн XII (955 - 963), Григорий V (996 - 999), Сергий 

IV (1009 - 1012). 

 

Основные события: 

755 г. – «Пипинов дар». 

800 г. – венчание Карла Великого римским папой Львом III императором Римской 

империи. 

841 г. – Верденский договор 

850 г. – Лжеисидоровские декреталии 

897 – 955 гг. – период «папской чехарды» в Риме. 

910 г. – основание монастыря в Клюни. 

962 г. – коронование Оттона Великого в Риме императором Священной Римской 

империи германской нации. 

969 г. – Константинопольский патриарх Полиевкт отлучает ль Церкви убийц императора 

Никифора II Фоки. 

969 г. - Константинопольский патриарх Полиевкт инициировал отмену императорского 

указа о запрете на основание новых монастырей. 

 

Тема 31. 

Римская Церковь в IX–XI вв. Образование Священной Римской империи германской 

нации Оттоном Великим. Дальнейшее расхождение Западной и Восточной Церквей. 

Эпоха «Македонского ренессанса». Крещение Древнерусского государства. 

 

 Римская Церковь в период «Каролингского Ренессанса». 

 Расширение канонического ареала Римского папского престола. 

   Формирование Папского государства. 

 Экономика Папского государства. 
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 Упадок папства. 

 Образование Священной Римской империи германской нации. 

 Римская Церковь в период «Оттоновского Ренессанса». 

 Борьба римского папского престола и императорской власти за инвеституру. 

 Клюнийское движение и григорианская реформа. 

 Восточная Церковь в эпоху «Македонского Ренессанса». 

 Продолжение расхождения между Западной и Восточной Церквами. 

 

Персоналии: 

Византийские императоры: Никифор II Фока (963 - 969), Иоанн I Цимисхий (969 - 976), 

Василий II Болгаробойца (976 - 1025). 

Императоры Священной Римской империи германской нации: Оттон I Великий (936 - 

961), Оттон II (961 - 983), Оттон III (983 - 1002), Генрих II (1002 - 1024). 

Константинопольский патриарх Евстафий (1020 – 1025). 

Римские папы: Лев III (795 - 816), Иоанн XII (955 - 963), Григорий V (996 - 999), Сергий 

IV (1009 - 1012), Иоанн XIX (1024 - 1032). 

Аббат Бернон (850 - 927),Одон (878 - 942) 

Основные события: 

888 г. – начало влияния правителей Италии на церковные дела в Римской Церкви. 

Март 897 г. – «Трупный синод». 

897 – 955 гг. – период «папской чехарды» в Риме. 

910 г. – основание монастыря в Клюни. 

962 г. – коронование Оттона Великого в Риме императором Священной Римской 

империи германской нации. 

1022 г. – папа Бенедикт VIII на соборе в Павии поддержал клюнийское движение. 

Октябрь 1049 г. – собор в Реймсе официально провозгласил начало церковных реформ. 

1073 г. – избрание папой кардинала Гильдебранда (Григорий VII). Начало григорианской 

реформы. 

 

Тема 32. 

«Великая схизма» 1054 г. Попытки преодоления разделения. Византия в период 

правления династии Комнинов и Ангелов. Появление турок-сельджукидов. 

 

 Состояние Восточной и Западной Церквей к середине XI в. 

 Константинопольский патриарх Михаил Керуларий и папа Лев IX. 

 Греко-латинский конфликт 1054 г. Начало «Великой схизмы». 

 Попытки преодоления раскола. 

 Начало упадка Византийской империи. 

 Появление турок-сельджукидов. Битва при Манцикерте. 

 Церковь и государство в период правления династии Комнинов. 

 Церковно-государственные отношения при императорской династии Ангелов. 

 

Персоналии: 

Византийские императоры: Константин IX Мономах (1042 - 1055), Роман IV Диоген 

(1068 - 1071), Алексей I Комнин (1081 - 1118), Мануил I Комнин (1143 - 1180),  Исаак II 
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Ангел (1185 - 1195), Алексей III Ангел (1195 - 1203), Алексей IV Ангел (1203 - 1204), 

Алексей V Дука Мурзуфл (1204). 

Константинопольские патриархи: Михаил I Кируларий (1043 - 1058) Николай III (1084 - 

1111). 

Римские понтифики: Лев IX (1049 - 1054), Стефан IX (1057 - 1058), Николай II (1059 - 

1061), Александр II (1061 - 1073), Григорий VII Гильдебранд (1073 - 1085), Урбан II (1088 - 

1099).  

Кардинал Гумберт Сильва-Кандидский (1000/1015 - 1061). 

Правители турок-сельджукидов: Тогрул-бек (1038 - 1063), Алп-Арслан (1063 - 1073), 

Мелик-шах (1072 - 1092). 

 

Основные события: 

1054 г. -  разделение Западной и Восточной Церквей. Начало «Великой схизмы». 

1055 г. – кончина императора Константина IX Мономаха. 

19 августа 1071 г. – битва при Манцикерте (тур. Милизгирте) между византийцами и 

турками-сельджукидами. Поражение византийской армии. 

1071 г. – византийский город Бари в Италии завоеван норманнами. 

1081 г. – византийским императором становится Алексей Комнин. 

1089 г. – попытка примирения с папством на Константинопольском соборе. 

1091 г. – император Алексей Комнин отвоевал у турок-сельджукидов Никомидию. 

 

Тема 33. 

Эпоха крестовых походов. Крестоносная идея. Первый крестовый поход. 

Латинские государства в Палестине. Второй и Третий крестовые походы. Углубление 

разделения Церквей. Четвертый крестовый поход и падение Константинополя.   

 

 Возникновение крестносной идеи. 

 История Первого Крестового похода 

 Попытки латинизации Востока. 

 Второй Крестовый поход 

 Третий Крестовый поход. 

 Четвертый Крестовый поход. Взятие Константинополя 

 Формирование экклезиологической дихотомии. 

 Последствия Четвертого Крестового похода. 

 

Персоналии: 

Византийские императоры: Константин IX Мономах (1042 - 1055), Роман IV Диоген 

(1068 - 1071), Алексей I Комнин (1081 - 1118), Мануил I Комнин (1143 - 1180),  Исаак II 

Ангел (1185 - 1195), Алексей III Ангел (1195 - 1203), Алексей IV Ангел (1203 - 1204), 

Алексей V Дука Мурзуфл (1204). 

Халиф Египта Хаким, епископ Адэмар Ле Пюи, папский легат I Крестового похода, 

Раймунд Тулузский, Готфрид Бульонский, Балдуин, Боэмунд Тарентский, Танкред, Петр 

пустынник; Кылыч Арслан (султан турок-сельджукидов); Иоанн, православный патриарх 

Антиохийский; Симеон, православный патриарх Ирусалимский; Даймберт, латинский 

патриарх Иерусалимский; Бернард Валенский, латинский патриарх Антиохийский. 
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Людовик VII, король Франции; Конрад III, король Германии; Рейнальд Шатильонский, 

князь Антиохийский; Ги де Лузиньян, король Иерусалимский; Салах-ад-Дин, султан 

Египта; Фридрих Барбаросса, император Священной Римской империи германской нации; 

Филипп II Август, король Франции; Ричард Плантагенет, король Англии; Генрих VI, 

император Священной Римской империи германской нации/ 

Бонифаций Монферрартский; Энрико Дандоло, дож Венеции; Балдуин Фландрский; 

Иннокентий III, папа римский.  

Основные события: 

1095 г. – собор в Клермоне, провозглашение Крестового похода 

1096 г. – армии крестоносцев под Константинополем 

1098 г. – взятие крестоносцами Антиохии 

1099 г. – взятие крестоносцами Иерусалима, образорвание латинского Иерусалимского 

королевства. Изгнание Иерусалимского православного патриарха Иоанна IV и 

поставление Даймберта Пизанского латинским патриархом Иерусалима. 

1107 г. – крестовый поход Боэмунда против Византии. 

1144 г. – падение Эдессы 

1147 – 1148 гг. – II Крестовый поход. 

1156 г. – рейд Рейнальда Шатильонского на Кипр. 

1166 г. – собор в Константинополе осуждает латинян. 

1176 г. – поражение византийского императора Мануила при Мириокефале. 

1180 г. – антиисламский собор в Константинополе, смерть императора Мануила. 

1187 г. – битва при Хаттине, падение Иерусалима. 

1189 г. – начало осады Акры. 

1192 г. – взятие Акры, окончание III Крестового похода. 

1198 – 1216 – понтификат папы Иннокентия III. 

1201 г. – подписание договора между крестоносцами и венецианцами. 

1202 г. – сбор крестоносцев в Венеции, взятие Зары. 

1203 г. – прибытие крестоносцев к Константинополю. 

1204 г. – взятие и разграбление Крестоносцами. Образование Латинской империи. 

 

 

Тема 34. 

Никейская империя. Церкви на Балканах. Реставрация Византии. «Палеологовский 

ренессанс». Униональная политика Михаила VIII Палеолога. Лионская уния (1274 

г.). 

 

 Образование новых государств на бывшей территории Византийской империи: 

Латинской империи, Никейской, Трапезундской империй. 

 Константинопольские патриархи в Никеи. 

 Восстановление независимости Болгарского царства. 

 Православная Церковь на территории II Болгарского царства. 

 Образование Сербского государства. 

 Получение независимости Сербской Православной Церковью и ее история в XIII – 

XIV вв.  

 Возрождение Византийской империи императором Михаилом VIII Палеологом. 
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 Император Михаил Палеолог и Лионская уния 1274 года. Причины краха 

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

 

Персоналии: 

Никейские императоры: Феодор Ласкарис, Иоанн III Дука Ватац, Михаил VIII Палеолог. 

Константинопольские патриархи: Иоанн Каматир, Иоанн Векк, унионистский патриарх, 

свт. Афанасий. 

Болгарские цари: Калоян, Иван Асень II/ 

Сербское королевство: Стефан Неманя, жупан Рашки; Стефан Первовенчанный; свт. 

Савва – первый архиепископ Сербский.  

Мартин IV, папа Римский. 

Основные события: 

1204 – 1222 гг. – правление Феодора Ласкариса в Никеи. 

1205 г. – крестоносцы разгромлены в битве при Адрианополе. 

1211 г. – собор в Тырново осуждает богомилов. 

1217 г. – папский легат коронует Стефана Сербского. 

1219 г. – учреждение Сербской архиепископии. 

1222 – 1254 гг. – правление Иоанна III Дуки Ватаца. 

1224 г. – Эпирский деспотат отвоевывет Салоники. 

1235 г. – учреждение болгарского патриаршества. 

1259 г. – воцарение Михаила VIII Палеолога. 

1261 г. – возвращение империи в Константинополь. 

1274 г. – Лионская уния. 

1282 г. – смерть Михаила VIII Палеолога. 

1283 г. Константинопольский собор отлучает Михаила VIII Палеолога от Церкви. 

1285 г. – Влахернский собор отвергает Лионскую унию. 

 

Тема 35. 

Богословие и наука в Восточной и Западной Церквях. Схоластика: реализм и 

мистицизм. Споры свт. Григория Паламы и Варлаама Калабрийского. 

 

 Средневековые университеты 

 Схоластика как система университетской образовательной программы. 

 Направления средневековой схоластики. 

 Томиз. 

 Деклерикализация западного университетского образования. 

 Образование в Восточной Церкви в XI – XIV вв. 

 Богословские споры XIV в. 

 

Персоналии: 

Гуго Сен-Викторский (1096 - 1141), Гийом де Шампо (ок. 1070 - 1121), Пьер Абеляр 

(1079 - 1142), Бернанрд Клервосский (1091 - 1153), Ансельм Кентерберийский (1033 - 

1108), Гильом Оксерский, Филипп Гревский (ум. 1236), Александр Гэльский (ок. 1185 

- 1245), Бонавентурв (1221 - 1274), Уильям из Оккама (ок. 1284 – ок.1350), Альберт 
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Лауингенский (ок. 1193 или ок.1206 - 1280), Фома Аквинский (ок. 1225 - 1274), Иоанн 

Дунс Скот (ок. 1265 - 1308). 

Римские понтифики: Григорий IX, Иннокентий IV, Урбан IV, Гонорий III, Иоанн 

XXII. 

Свт. Григорий Палама, Варлаам Калабрийский, прп. Никифор Исихаст, прп. Григорий 

Синаит, Акиндин, Никифор Григора, прп. Николай Кавасила, свт. Симеон Солунский. 

Византийские императоры: Андроник III Палеолог, Иоанн Кантакузин. 

Константинопольские патриархи: Иоанн Калека, Филофей Коккин. 

Основные события: 

1088 г. – основание Болонского университета 

1140 г. – на соборе в Сансе взгляды Абеляра осуждены 

1200 г. – основание Парижского университета 

1209 г. – основание университета Кембриджа 

1218 г. – основание университета в Саламанке 

1229 г. – основание университета в Падуе. 

1231 г. – папа Григорий IX запретил сочинения Аристотеля. 

1316 г. – прибытие в Константинополь Варлаама Калабрийского. 

1333 г. – Варлаам публикует трактат о невозможности познания Бога. 

1335 г. – письмо Варлааму от свт Григория Паламы. 

1340 – 1341 гг. – «Святогорский томос». 

Июнь 1341 г. – собор в Св. Софиии осуждает учение Варлаама. 

1341 – 1347 гг. – гражданская война в Империи. 

1344 г. – отлучение свт. Григория Паламы от Церкви. 

1347 г. – восстановление свт. Григория в общении с Церковью и его рукоположение в 

архиепископа Фессалоникийского. 

1351 г. – собор в Константинополе объявляет учение свт. Григория учением Церкви. 

1359 г. – кончина свт. Григория Паламы. 

 

Тема 36. 

Организационный кризис папства: Авиньонское пленение пап; «Великая 

западная схизма»; куриалисты и консилиаристы. 

 Упадок папского могущества. Борьба с папством императоров из династии 

Гогенштауфенов. 

 Конфликт между французским королем Филиппом Красивым и папой Бонифацием 

VIII.  

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

 Великий Западный раскол 1378-1417 гг.  

 Соборы в Пизе и Констанце. Попытки к ограничению церковной власти пап. 

 Концилиаризм и папская супрематия. 

 

Персоналии:  

Бонифаций VIII, Климент V, Урбан VI, Климент VII, Мартин V, Евгений IV. 

Филипп IV Красивый, король Франции; Джон Виклиф, Ян Гус. 

Основные события: 

1309-1378 – «Авиньонское пленение» пап. 
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1378-1417 - Великий Западный раскол. 

1409 г. – собор в Пизе. 

1414-1418 – Констанцкий собор. 

1423 г. – Павийско-Сиенский собор 

1431 - 1449 гг. – Базельский собор. 

 

Тема 37. 

Западная Церковь и вызов Возрождения. Христианский гуманизм. Ренессансное 

папство. 

 

 Экономические, технические, демографический и географический факторы эпохи 

Возрождения. 

 Гуманизм. 

 Отношение Западной Церкви и папства к к гуманизму. 

 Феномен «Ренессансного папства». 

 Использование католической Церковью технического и географического потенциала 

Возрождения. 

 Непотизм и симония. 

 Папство и византийский вопрос. 

 Римское строительство и индульгенции. 

 Охота на ведьм. 

 Историческое значение феномена «ренессансного папства». 

 

Персоналии:  

Франческа Петрарка (1304 - 1376), Джованни Бокаччо (1313 - 1375), Леонардо Бруни из 

Ареццо (1370 или 1374 - 1444), Козимо Старший из рода Медичи (1389 - 1464), Энрике 

Мореплаватель (1394 - 1460),  Иоаганн Гутенберг (между 1394 и 1399, или 1406 - 1468), 

Христофор Колумб (1451 - 1506), Джироламо Савонарола (1452 - 1499), Иероним 

Буслейден (ок. 1470 - 1517), Томас Мор (1478 - 1535). 

Римские понтифики: Николай V, Пий II (1458 - 1464), Павел II (1464 - 1471), Сикст IV, 

Иннокентий VIII, Александр VI Борджиа, Юлий II, Лев X. 

 

Основные события: 

1448 г. – папа Николай V заключил с Фридрихом III Габсбургом Венский конкордат 

1504 г. – папа Юлий II учредил архиепархию в Эспаньоле (о. Гаити).  

Май 1512 г. – V Латеранский собор 

1527 г. – конец Ренессанса и ренессансного папства 

   

Тема 38. 

Константинопольская Церковь в последнее столетие Византии. Ферраро-

Флорентийская уния. Падение Константинополя. 

 

 Политическое положение Византии во второй половине XIV – середине  XV века. 

 Развитие унионистской идеи Западной Церкви. 



 

36 

 

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

Константинополе. Осуждение унии восточными патриархами на Иерусалимском и 

Константинопольском соборах. Позиция Русской Церкви и афонского монашества в 

отношении к унии. 

 Расширение Османской империи. Константинополь в окружении османов. 

 Унионистская политика последних византийских императоров. 

 Последние годы Византийской империи. Падение Константинополя в 1453 году. 

 

Персоналии:  

Римские понтифики: Мартин V, Евгений IV. 

Византийские императоры: Мануил II, Иоанн VIII, Константин XI. 

Константинопольские патриархи: Иосиф II (1416 - 1439),Григорий Маммас. 

  Свт. Марк Ефесский, Вмссарион, митрополит Эфесский; Андрей Хрисоверг, архиепископ 

Родосский; Иоанн Черногорский, епископ Ломбардский; Джулио Чезарини; Георг Гемист 

Плифон, Георгий Схоларий, Исидор, митрополит Московский; Авраамий, епископ 

Суздальский. 

Османские султаны: Мурад II, Мехмед II Фатих (Завоеватель). 

Основные события: 

1438-1439 – Ферраро-Флорентийский собор. 

1443 г. – патриаршая хиротония Григория Маммаса. 

1444 г. – разгром крестовго похода при Варне. 

1449 г. – кончина свт. Марка Эфеского. 

1451 г. – бегство Григория Маммаса в Рим. 

1453 – взятие Константинополя и падение Византийской империи 

 

Тема 39. 

Идея «национальной Церкви» и протестантская Реформация. 

Предпосылки и причины Реформации. Возникновение идеи «нациоанльной Церкви» в 

контексте Реформации. 

 Предпосылки и причины Реформации. 

 Протестанская Реформация – многофакторный процесс. 

 Реформация как отражение социально-политических и национальных процессов. 

 Формирование национальных государств и идея «национальной Церкви». 

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

этого движения в зарождении протестантизма. 

Персоналии:  

Бонифаций VIII, Климент V, Урбан VI, Климент VII, Мартин V, Евгений IV. 

Филипп IV Красивый, король Франции; Генрих VIII, король Англии; Джон Виклиф, 

Ян Гус. 

Основные события: 

1379 г. – выступление Джона Виклифа против догматизма Римской Церкви 

1382 – 1384 гг. – перевод Библии на латинский язык. 

1409 г. – начало деятельности Яна Гуса. 
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Тема 40. 

Мартин Лютер и его учение. Реформация в Священной Римской империи и 

Швейцарии. «Аугсбургское вероисповедание». 

 

 Биография Мартина Лютера. 

 Основные богословские тезисы Лютера. 

 Лютеровские «Пять «только»». 

 Экклесиология Лютера. 

 Реформация немецких князей. 

 Богословский плюрализм в стане реформаторов. 

 Территориально-церковный раскол. 

 Второй Швейцарский рейхстаг. Protestatio.  

 «Аугсбургское вероисповедание». 

 

Персоналии: 

Мартин Лютер (1483 - 1546), кардинал Гаэтан, император Максимилиан, Иоаганн 

Экк (1486 - 1543), Ульрих фон Гуттен (1488 - 1523), император Карл V Габсбург, Лев X, 

папа Римский; Мориц Саксонский, Альбрехт фон Бранденбург, магистр Тевтонского 

ордена; Филипп Великодушный, ландграф Гессенский. 

Основные события: 

1508 г. – Мартин Лютер преподает в Виттенбергском университете. 

Осень 1512 г. -  Мартин Лютер получает степень магистра богословия. 

4 сентября 1515 г. – М. Лютер публикует 97 тезисов. 

1518 г. – прения между кардиналом Гаэтаном и Лютером на Аугсбургском рейхстаге. 

3 января 1521 г. – папа Лев X отлучает Лютера от Церкви. 

1521 г. – Вормсский рейхстаг объявляет Лютера вне закона. 

Сентябрь 1522 г. – издается на немецком языке Новый Завет. 

1534 г. – на немецкий язык переведена полная Библия. 

25 июня 1530 г. – Аугсбургское исповедание веры. 

 

Тема 41. 

Развитие реформационного движения в Западной Европе. Цвинглианство. 

Кальвинизм. Англиканство и пуританство. 

 

 Аугсбургский религиозный мир 

 Военное противостояние католиков и протестантов в Германии. 

 Кальвинизм. 

 Реформация в Швейцарии. Ульрих Цвингли. 

 Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 

 Распространение новых форм организации религиозных общин. 

 Протестантизм во Франции. Гугеноты. 

 Англиканство и пуританство. 

 Реформация в Восточной Европе. 

 Распространение Реформации за пределами Европы. 
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 Последствия Реформации. 

 

Персоналии: 

Филипп Меланхтон, У. Цвингли, Ж. Кальвин, император Фердинанд II Габсбург, 

герцог Максимилиан Баварский, Франциск II и Генрих II, короли Франции; Карл IX, 

кроль Франции; Генрих VIII, Елизавета I. 

Основные события: 

1538 г. – образование Лиги католических немецких князей. 

1555 г. – Аугсбургский рейхстаг узаконил немецкое лютеранство. 

25 – 28 мая 1559 г. – работа первого Национального синода Реформатской церкви 

Франции. 

1562 г. – Джон Джуэл издает «Апологию Англиканской церкви». 

1566 г. – образование Швейцарской национальной церкви. 

24 вгуста 1572 г. – Варфоломеевская ночь во Франции 

1598 г. – Нантский эдикт. 

1618 г. – начало Тридцатилетней войны между католиками и пртестантами. 

1648 - Вестфальский мир. 

 

Тема 42. 

Ответ католицизма протестантизму. Контрреформация и католическая реформа. 

Социально-политические предпосылки католической реформы. Национальные 

Церкви. Концилиаризм. Тридентский собор и его значение. 

 

 Формирование идеологических основ католической реформы и 

Контрреформации. 

 Концилиаризм.  

 Церковная организация в Священной Римской империи германской нации. 

 Галликанизм. 

 Церковная организация в Испании. 

 Тридентский собор и его последствия. 

 Контрреформация и католическая реформа: содержание понятий. 

 Церковно-организационный, догматический, богослужебный, образовательный 

ответ католицизма протестантизму. 

 Политическая Контрреформация. 

 

Персоналии: 

Римские понтифики: Юлий II, Лев X, Адриан VI (1522 - 1523), Климент VII (1523 - 

1534), Павел III (1534 - 1549), Юлий III (1550 - 1555), Марцел II (1555), Павел IV (1555 

- 1559), Пий IV (1559 - 1565), Урбан VIII (1623 - 1644), Иннокентий X (1644 - 1655). 

Европейский монархи: Карл V Габсбург (1519 - 1556), Фердинанд I Габсбург (1556 - 

1598), Вильгельм V Виттельбах (1548 - 1626), Генрих IV Бурбон (1589 - 1610), король 

Франции; Людовик XIV (1643 - 1715), король Франции. 

 

Основные события: 

1516 г. – Болонский конкордат 
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1545-1563 - Тридентский собор. 

1618 г. – начало Тридцатилетней войны между католиками и пртестантами. 

1648 - Вестфальский мир. 

 

Тема 43 

Православный Восток в период господства Османской империи (1453 - 1821). 

Правовое положение Вселенского Патриархата в Османском государстве. 

Восточная Церковь и Реформация. 

 Отношение османского правительства к Церкви при Мехмете II. Церковные и 

гражданские права Константинопольского патриарха по фирману Мехмета II. 

 Положение христианского населения под османским владычеством. 

 Иерархия и церковное управление. Выдающиеся Константинопольские патриархи в 

XV–XVIII вв.: Геннадий Схоларий, Максим Философ, Иеремия I, Иеремия II Транос. 

 Образовательная политика Константинопольского Патриархата. 

 Католическая миссия на территории Константинопольского Патриархата. 

 Православие на Балканах и в западнославянских землях. 

 Попытки установления диалога протестантов с константинопольским престолом. 

 Ответы Константинополя. 

 

Персоналии: 

Османские султаны: Мехмет II Фатих (Завоеватель), Баязид II Дервиш, Селим I Явуз 

(1512 - 1520), Сулейман I Кануни (1520 - 1566), Селим II (1566 - 1574). 

Константинопольские патриархи: Геннадий II Схоларий, Иеремия I, Иеремия II Транос. 

Митрофана Критополуса, богослов, Александрийский патриарх. 

Основные события: 

1453 г. – завоевание османами Константинополя. Собор Св. Софии становится мечетью 

Айя-София. 

1454 г. – поставление Геннадия Схолария в патриархи Константинопольские. Переезд 

патриархии из храма Св. Апостолов в монастырь Паммакариста. 

1454 г. – собор в Константинополе отвергает Флорентийскую унию. 

1459 г. – уход на покой патриарха Геннадия Схолария. 

1484 г. - собор в Константинополе вновь отвергает Флорентийскую унию. 

1559 г. – послание Меланхтона Константинопольскому патриарху Иоасафу II. 

1573 – 1581 гг. – переписка виттенбергских богословов с патриархом Иеремием II. 

1577 г. – открытие Коллегии св. Афанасия в Риме. 

1596 г. – Брестская уния.  

1601 г. – переезд патриархии в храм св. Георгий в квартале Фанар. 

1624 г. – православное исповедание веры Митрофана Критополуса. 

 

Тема 44. 

Патриарх Кирилл IV Лукарис и оценка его деятельности. 

Константинопольская Церковь в XVIII в.: реформа патриарха Самуила I. 

Католицизм и протестантизм на Востоке. 

 

 Формирование протестанского окружения Кирилла Лукариса. 



 

40 

 

 Женевское «Исповедание веры». 

 Современные интерпретации деятельности патриарх Кирилла Лукариса. 

 Реакция православного Востока на «Исповедание веры». 

 Православный Восток и западные конфессии в XVII в. 

 Греческое православие и западные влияния в XVIII в. 

 Константинопольская Церковь в XVII – XVIII в.Фанариоты. 

 Церковно-административное устройство Вселенского престола и реформы 

патриарха Самуила I. 

 

Персоналии: 

   Константинопольские патриархи: Кирилл IV Лукарис (1612, 1620 – 1623, 1623 – 1633, 

1633 – 1634, 1634 – 1635, 1637 - 1638), Кирилл V Контарис (1633, 1635 – 1636, 1638 - 

1639), Неофит III (1636 - 1637), Парфений I (1639 - 1644), Самуил I (1763-1768; 1773-

1774). 

Александрийские патриархи: Мелетий I Пигас (1590 - 1601), Кирилл II Лукарис (1601 - 

1620), Митрофан Критопулос (1636 - 1639). 

Иерусалимский патриарх: Досифей II Нотара (1669 - 1707). 

Митрополит Киевский Петр Могила. 

Корнелиус Хага (1578 - 1654), голландский поссланим в Османской империи, 

кальвинист;  Томас Роу (ок. 1581 - 1644), английский посланник в Османской империи. 

Основные события: 

1629 г. – публикация «Исповедания веры» патриарха Кирилла Лукариса. 

1638 г. – убийство патриарха Кирилла Лукариса. Константинопольский собор 

осуждает Лукариса. 

1640 г. – Киевский собор принимает «Катехизис» митрополита Петра Могилы. 

1672 г. – Вифлеемско-Иерусалимский собор принимает «Исповедание веры» 

иерусалимского патриарха Досифея II Нотары. 

1755 г. – Константинопольский собор принимает решение о перекрещивании латинян. 

1763 – 1768 гг. – реформы патриарха Самуила I. 

 

Тема 45 

Католицизм в период европейского Просвещения и буржуазных революций. 

Идеология Просвещения. Новый тип отношений Церкви и общества. Ослабление 

католицизма. 

 Католическая церковь и европейское Просвещение. 

 Новый тип социального мышления. 

 Новая политическая философия. 

 Новый тип отношений церкви и общества. 

 Ослабление католичества. 

 

Персоналии: 

Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626), Рене Декарт (1596 – 1650), Готфрид Вильгельм Лейбниц 

(1646 – 1716), Бенедикт Спиноза (1632 – 1677), Готхольд Эфраим Лессинг (1729 – 

1781), П. Азар (1878 – 1944), Гуго Гроций (1583 – 1645), Самуэль Пуфендорф (1632 – 
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1694), Томас Гоббс (1588 – 1679), Джон Локк (1632 – 1704), Вольтер (1694 – 1778), 

Гольбах (1723 – 1789). 

Основные события: 

1721 г. – издаются «Персидские письма» Монтескье, где высмеивается положение дел в 

церкви. 

1751 г. – начало издания «Большой энциклопедии» издаваемая Дени Дидро и Жаном д 

Аламбером. 

1770 г. – «Библия материализма» Гольбаха. 

1803 г. – анонимно опубликована монография «Жизнь законодателя христиан без лакун 

и чудес» Жана-Батиста де Лонея. 

 

Тема 46. 

Фебронианизм в Германии. Монастырская реформа во Франции. Янсенизм. Западная 

Церковь в эпоху английской и великой французской революций. Католицизм и 

наполеоновская Франция. 

 

 Экклезиологическое видение в германском богословии. 

 Политика иосифизма в Австро-Венгерской империи. 

 Монастырская реформа во Франции. Роспуск ордена иезуитов. 

 Католическое Просвещение. 

 Конфлик идей. 

 Ответ католической церкви на идеи Просвещения. 

 Упадок папства. 

 Янсенизм – догматический вызов католической церкви. 

 Католическая церковь в эпоху буржуазных революций. 

 Католическая церковь в период напалеоновских войн. 

 

Персоналии: 

Римские понтифики: Иннокентий X (1644 – 1655), Александр VII (1655 – 1667), 

Климент IX (1667 – 1669), Климент X (1670 – 1676), Иннокентий XI (1676 – 1689), 

Александр VIII (1689 – 1691), Иннокентий XII (1691 – 1700), Климент XI (1700 – 

1721), Пий VII (1800 – 1823). 

Монархи Англии: Карл I Стюарт (1625 – 1649). 

Монархи Франции: Людовик XIV (1644 – 1715), Людовик XV (1715 – 1774), 

Людовик XVI (1774 – 1791), Напалеон I Бонопарт (1799 – 1814; 1815). 

Иосиф II, император Австро-Венгерской империи (1765 – 1790). 

Николай фон Гонтгейм (1701 – 1790) – основоположник фебронианизма; 

Корнелиус Отто Янсен (1585 – 1638) – основоположник движения янсенизм. 

 

Основные события: 

1641 – 1660 – английская революция. 

1713 г. – папа Климент XI предал анафеме 101 положение «Моральных 

рассуждений о Новом Завете 

1738 г. – папа Климент XII отлучает масонов. 
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1763 г. – Николай фон Гонтгейм под псевдонимом Феброниус издает трактат «О 

состоянии Церкви и о законной власти римского епископа» 

1781 г. – император Иосиф II издает Эдикт толерантности. 

1789 – 1794 гг. – Великая французская революция. 

1801 г. – заключение Римского престола конкордата с напалеоновской Францией. 

1809 г. – декрет Напалеона I Бонопарта о присоединении папских владений к 

Французской империи. 

 

Тема 47. 

Папство и революционное движение в Европе в первой половине XIXв. 

IВатиканский Собор (1868 - 1870) и его решения.    

 

 Папство и австро-венгерская революция. 

 Папство и итальянская революция. 

 Подготовительные комитеты и работа I Ватиканского собора. 

 Догматическая конституция о вере католической церкви. 

 Догмат о папской непогрешимости. 

 Значение I Ватиканского собора. 

 Старокатолицизм. 

 Папство во второй половине XIX в. 

 

Персоналии: 

Римские понтифики: Пий IX (1846 – 1878). 

Джузеппе Мадзини (1805 – 1872), Иоганн Йозеф Игнац фон Деллингер (1799 – 

1890). Отто фон Бисмарк (1815 – 1898), канцлер Германии. 

 

Основные события: 

1846 – 1849 гг. – либеральные реформы в Папской области. 

1848 г. – австро-венгерская революция. 

1848 – 1849 – итальянская революция. 

1861 г. – объединение италие в единое государство. Упразднение Папской области. 

Образование папского государства на территории Ватикана. 

1868 – 1870 гг. - I Ватиканский собор. 

1870 г. – I съезд католических богословов, не принявших решений I Ватиканского 

собора. 

22 – 24 сентября 1871 г. – I немецкий конгресс образовал сообщество 

старокатоликов. 

 

Тема 48. 

Православный Восток в XIX в. 

Национально-освободительные движения на православном Востоке. 

«Греческая революция» (1821 г.) и образование Элладской Православной 

Церкви. 
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 «Филокалическое возрождение» и греческое нациоанально-освободительное 

движение. 

 Национально-освободительная революция в Греции. 

 Религиозная политика Каподистрии. 

 Проблема автокефалии. 

 Автокефальная Элладская Церквоь в период «баварократии». 

 

Персоналии: 

Константинопольские патриархи: Григорий V (1797 – 1798; 1806 – 1808; 1819 – 1821), 

Анфим IV (1840 – 1841; 1848 – 1852). 

Османские султаны: Махмуд II (1809 – 1839), Абдул-Меджид I (1839 – 1861). 

Представители «филокалического» движения: Косма Этолийский (1714 – 1779), 

Хрисанф Этолийский (1710 – 1785), Никодим Святогорец (1749 – 1809) 

Иоаннис Каподистрия (1776 – 1831) – первый президент греческого государства. 

Монархи Греции: Отто Виттельсбах (1832 – 1862). 

Георг Людвиг фон Маурер (1790 – 1872) – член Регентского совета Греции. 

Христофор Панайтотопулос (1770 – 1861) – монах-проповедник, выступавший против 

автокефалии Элладской Православной Церкви. 

 

Основные события: 

1782 г. – издание «Филокалии» 

1821 г. – начало «греческой революции». Казнь патриарха Григория V. 

1833 г. – собор в Навплионе. 

1850 г. – Фанар признает автокефалию Элладской Православной Церкви. 

 

Тема 49. 

Религиозная политика Османской империи в XIX в. Гюльханейский Хатт – и – 

шериф 1839 г. Положение православных в Османской империи согласно хатт – и – 

хумаюн 1856 г. 

 Османская империя в эпоху Танзимат. 

 Положение православного населения на территории Османской империи. 

 Церковная политика Вселенского Патриархата среди славянских народов. 

 Национально-освободительные движения на Балканах. 

 Гюльханейский Хатт – и – шериф 1839 г. и его принципы равенства народов 

Османской империи. 

 Хатт– и – хумаюн 1856 г. 

 Реформы в Константинопольском Патриархате. 

 

Персоналии:  

Константинопольские патриархи: Анфим IV (1840 – 1841; 1848 – 1852), Герман IV 

(1842 – 1845; 1852 – 1853), Кирилл VII (1855 – 1860), Иоаким II (1860 – 1863). 

Османские султаны: Махмуд II (1809 – 1839), Абдул-Меджид I (1839 – 1861). 

Паисий Хилендарский (ок. 1722 – 1773), Софроний Врачанский (1739 – 1813). 

 

Основные события: 
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1762 г. – публикация «Истории славяно-болгарского народа» прп. Паисия 

Хилендарского. 

1839 г. – Гюльханейский Хатт – и – шериф. Начало эпохи Танзимат в Османской 

империи. 

1853 – 1856 гг. – Крымская война. 

1856 г. - Хатт– и – хумаюн. 

1860 г. – реформа церковного управления Константинопольского Патриархата. 

 

Тема 50. 

Вселенский Патриархат в условия автокефализации. Политика Абдул-Хамида II 

в отношении Православной Церкви. 

 

 Движение за независимость от Вселенского Престола болгар. 

 Начало болгарской схизмы. 

 Образование автокефальной Румынской Православной Церкви. 

 Движение за независимость Сербской Православной Церкви. 

 Религиозная политика султана Абдул-Хамида II. 

 Оформление национальной «Великой идеи» в Греции и Болгарии. 

 

Персоналии: 

Константинопольские патриархи: Софроний III (1863 – 1866), Григорий VI 

Фуртуниадис (1835 – 1840; 1867 – 1871),  Анфим VI (1845 – 1848; 1853 – 1855; 1871 – 

1873). 

Османские султаны: Абдул-Азис I (1861 – 1876), Мурад V (1876), Абдул-Хамид II 

(1876 – 1909). 

Иларион, митрополит Ловчанский (1800 – 1884), Авксентий, митрополит Велесский 

(1798 – 1865),  Паисий, митрополит Пловдивский (1810 – 1872), Анфим I, экзарх 

Болгарской Церкви (1816 – 1888). 

 

Основные события: 

1860 г. – болгарская община в Константинополе объявляет о независимости болгар 

от Константинопольского Патриархата. 

1865 г. – отделение Румынской Церкви от Константинополя. 

1872 г. – создание Болгарской экзархата. начало «болгарской схизмы». 

1879 г. – отделение Сербской Церкви от Константинополя. 

1883 г. – Правительство Османской империи отменяет архиерейские привилегии. 

 

Тема 51.  

Христианская Церковь в эпоху развития капитализма. 

Промышленная революция и католическая Церковь. Возникновение и 

развитие социальной доктрины католицизма. Ответ Католической Церкви 

модернизму: декрет Lamentabili, энциклики Pascendiи Editae, антимодернистская 

присяга духовенства. Литургическое движение. 

 

 Церковь и капитализм. 
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 Зарождение социальной доктрины католицизма. Либеральный католицизм и 

католический социализм. 

 Энциклика папы Льва XIII Rerum novarum (Права и обязанности капитала и 

труда). 

 Развитие католического социального учения. 

 Географическая революция и католическая церковь. 

 Мировоззренческие революции. 

 Католический модернизм. 

 Реформа канонического права. 

 Литургическая реформа. 

 «Литургическое движение». 

 

Персоналии: 

Римские понтифики: Пий IX (1846 – 1878), Лев XIII (1878 - 1903), Пий X (1903 – 

1914), Бенедикт XV (1914 - 1922). 

Джованни Боско (1815 – 1888) – основатель конгрегации салезианцев; Клодио 

Жанне (1844 - 1894) – профессор политической экономии Парижского католического 

института; Шарль Ари Ксавье Перен (1815 – 1905) – профессор Лувенского 

католического университета; аббат Альфонс Луи Констан (1810- 1875) – создатель 

неокатолического коммунизма; Вильгельм Эммануил Кеттелер (1811 - 1877), епископ 

Майнцский; Полин Мари Жарико (1779 – 1862) – основательница «Общества 

распространения веры»; Шарль Марсьяль Аллеман кардинал Лавижери (1825 - 1892) – 

основатель конгрегации «белых отцов» и «белых сестер»; священник Даниель Комбони 

(1831 - 1881) – миссионер; Тереза Мартен из Лизье (1873 - 1897) – кармелитская 

монахиня; аббат Луи Паскаль Геранже (1805 - 1875) – католический литургист; Ламбер 

Бодюэн (1873 - 1960) – основоположник литургического движения в католической 

церкви. 

Основные события: 

1819 г. – основание Лионского союза. 

1859 г. – основание конгрегации салезианцев. 

1864 г. – издание Силлабуса папы Пия IX. 

1867 г. – основание миссионерского института «Миссионеры Комбони». 

1868 г. – появление миссионерских конгрегаций «белых отцов» и «белых сестер». 

1881 г. – публикация книги «Модернизм в церкви согласно неизданным письмам 

Ламенне». 

1891 г. – энциклика Rerum novarum римского папы Льва XIII. 

3 – 4 июля 1907 г. - декрет Lamentabili 

8 сентября 1907 г. – энциклики Pascendiи Editae. 

1918 г. – встпает в силу Кодекс канонического права католической церкви. 

 

Тема 52. 

Греческий православный Восток перед вызовом капитализма. 

Секуляризация и традиционалистская оппозиция. 

 

 Православная Церковь в условиях экспансии Запада. 
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 Восточные Патриархаты во второй половине XIX – нач. XX вв. 

 Процесс секуляризации на Востоке. 

 Традиционалистская оппозиция. 

 Влияние западных идеологий. 

 Церковь как  «орудие влияния». 

 

Персоналии: 

Константинопольские патриархи: Иоаким II (1873 - 1878), Иоаким III (1878 – 1884; 

1901 - 1912), Иоаким IV (1884 - 1886), Дионисий V (1887- 1891), Неофит VIII (1891 - 

1894), Анфим VII (1895 - 1897), Константин V (1897 - 1901). 

Александрийские патриархи: Парфений II (1788 - 1804), Феофил II (1805 – 1825), 

Иерофей I (1825 - 1845), Иерофей  II (1847 – 1858), Иаков II (1861 - 1865), Софроний IV 

(1870 - 1899). 

Антиохийские патриархи:  Иерофей (1850 - 1885), Герасим (1885 - 1891), Спиридон 

(1891 - 1898), Мелетий II (1899 - 1906). 

Иерусалимские патриархи: Кирилл II (1845 - 1872), Прокопий II (1872 - 1875), Иерофей 

(1875 - 1882), Никодим (1883 - 1890), Герасим II (1891 - 1897). 

Представители традиционалистской оппозиции: Христофор Панайтотопулос (1770 – 

1861),  Косма Фламиатос (1786 – 1852). 

Апостолос Макраким (1831 - 1905) – выразитель Великой греческой Идеи. 

 

Основные события: 

1804 г. – оставление Египта Александрийским патриархом Парфением II. 

1847 г. – возобновление латинского Иерусалимского патриархата. 

1855 г. – открытие в Москве подворья Александрийской Церкви. 

 

Тема 53. 

Христианское богословие и социальный вопрос. Католицизм и «рабочий 

вопрос». «Теология освобождения». 

 

 Католическая церковь и «рабочий вопрос». 

 Священники-рабочие. 

 Развитие католической социальной доктрины. 

 «Теология освобождения». 

 Протестантизм и капиталистическая экономика. 

 Православие и капитолизм. 

 

Персоналии: 

Кардинал Анри де Любак (1896 - 1991), Эммануэль Селестэн кардинал Сюар (1874 - 

1949), Йозеф кардинал Хеффнер (1906 - 1987), Мартин Лютер Кинг (1929 - 1968), Макс 

Вебер (1864 - 1920). 

 Основные события: 

1937 г. – публикация книги «Католичество. Социальные аспекты догмата». 

1944 – 1954 гг. – движение священников-рабочих.  

1962 г. – публикация учебника «Христианское социальное учение». 



 

47 

 

 

Тема 54. 

Православные Церкви в XX–начале XXI вв. 

Канонический статус автокефальных Церквей. Вселенский, Александрийский, 

Антиохийский, Иерусалимский Патриархаты. 

 

 Канонический статус автокефальных Церквей. 

 Вселенский патриархат в XX–начале XXI вв. 

 Александрийский Патриархат в XX–начале XXI вв. 

 Антиохийская Православная Церковь в XX–начале XXI вв. 

 Иерусалимский Патриархат в XX–начале XXI вв. 

 

Персоналии: 

Константинопольские патриархи: Герман V (1913 - 1918), Мелетий IV Метаксакис 

(1921 - 1923), Константин VII (1924 - 1925), Варфоломей I (с 1990 г. и по н.вр.). 

 Александрийские патриархи: Мелетий II Метаксакис (1926 - 1935), Николай V (1936 

- 1939), Христофор II (1939 - 1967), Николай VI (1968 - 1986), Парфений III (1987 - 

1996), Петр VII (1997 - 2004), Феодор II (с 2004 и по наст.вр.). 

Антиохийские патриархи: Григорий IV Хаддада (1906 - 1928), Александр III (1931 - 

1958), Феодосий VI (1958 - 1970), Илия IV Муад (1970 - 1979), Игнатий IV (1979 - 

2012), Иоанн X (с 2012 и по наст. вр.). 

  Иерусалимские патриархи: Дамиан (1897 - 1931), Тимофей (1935 - 1955), Венедикт 

(1957 - 1980), Диодор (1981 - 2000), Ириней (2001 - 2005), Феофил III (с 2005 и по 

наст.вр.). 

Основные события: 

1914 г. – Константинопольский патриарх Герман V объявил о гонении на Церковь. 

1915 – 1917 гг. – законы ограничившие права Церкви. 

1923 г. – упразднение Смешанного совета в Константинопольской Церкви. 

1924 г. – переход Вселенским Престолом на новый календарный стиль. 

1958 г. – начало миссии в «черной Африке» в Александрийской Церкви. 

1996 – 2002 гг. – «Эстонский вопрос» между Константинопольской и Русской 

Православными Церквами. 

 

Тема 55. 

Православные Церкви в XX–начале XXI вв. 

Кипрская, Элладская, Румынская, Сербская, Болгарская, Грузинская, Польская, 

Чешских земель и Словакии и Албанская Православные Церкви. 

Развитие экуменической идеи и проблема межконфессионального диалога. 

 

 Обзор истории Кипрской Православной Церкви в новейшее время. 

 Обзор истории Элладской Православной Церкви в новейшее время. 

 Обзор истории Румынской Православной Церкви в новейшее время. 

 Обзор истории Сербской Православной Церкви в новейшее время. 

 Обзор истории Болгарской Православной Церкви в новейшее время. 

 Обзор истории Грузинской Православной Церкви в новейшее время. 
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 Обзор истории Польской Православной Церкви в новейшее время. 

 Обзор истории Православной Церкви Чешских земель и Словакии в новейшее 

время. 

 Обзор истории Албанской Православной Церкви в новейшее время. 

 Развитие экуменической идеи и проблема межконфессионального диалога. 

 

Персоналии: 

Предстоятели Элладской Православной Церкви: Мелетий Метаксакис (1916 - 1923), 

Хризостом I (Пападопулос) (1923 - 1938), Хрисанф (Филиппидис) (1938 - 1941), 

Дамаскин (1941 - 1948), Серафим (Тикас) (1974 - 1998), Христодул (Параскеваидис) 

(1998 - 2008), Иероним II (Льяпис) (2008 – по наст.вр). 

Предстоятели Кипрской Православной Церкви: Кирилл III (1916 - 1933), Макарий III 

(1950 - 1977), Хризостом (Киккотис (1977 - 2006). 

Предстоятели Румынской Православной Церкви: Юстиниан (Марина) (1948 - 1977). 

Предстоятели Сербской Православной Церкви: Димитрий (Павлович) (1920 - 1930), 

Викентий (1950 - 1958), Герман (1958 - 1990), Павел (Стойчевич) (1990 - 2009), Ириней 

(Гаврилович) (2010 - 2020). Митрополит Николай (Велемирович) (1881 - 1956), 

архимандрит Иустин (Попович) (1894 - 1978). 

Предстоятели Болгарской Православной Церкви: Стефан, экзарх Болгарский (1945 - 

1953), Кирилл (Марков) (1953 - 1971), Максим (Минков) (1071 - 2012), Неофит 

(Димитров) (2012 по наст.вр.). 

Предстоятели Грузинской Православной Церкви: архиепископ Платон 

(Рождественский), экзарх Грузинский (1915 - 1917), Кирион III (Окропиридзе) (1918 - 

1921), Каллистрат (Цинцадзе) (1932 - 1952), Илия II (Шиолашвили-Гудушаури) (1977 

по наст.вр.). 

Предстоятели Польской Православной Церкви: митрополит Дионисий 

(Валединский) (1923 - 1948), митрополит Макарий (Оксиюк) (1951 - 1959), Савва 

(Грыцуняк) (с 1998 по наст.вр.). 

Предстоятели Православной Церкви Чешских земель и Словакии: Елевферий 

(Воронцов) (1951 - 1955), Иоанн (Кухтин) (1956 - 1964), Дорофей (Филиппе) (1964 - 

1999), Николай (Коцвар) (2000 - 2006), Христофор (2006 - 2013), Ростислав (Гонта) 

(2012 по наст.вр.). 

Предстоятели Албанской Православной Церкви: Виссарион (Джувани) (1928 - 1936), 

Христофор (Киси) (1937 - 1949), Паисий (Водица) (1949 - 1966), Дамиан (Коконеши) 

(1966 - 1973), Анастасий (Яннулатос) (1991 по наст.вр.). Феофан (Ноли) (1882 - 1965). 

 

Основные события: 

Февраль 1917 г. – собор в Мцхета восстанавливает автокефалию Грузинской 

Православной Церкви. 

17 сентября 1917 г. – собор в Тбилиси избирает патриархом-католикосом Грузии 

Кириона III. 

1918 г. – в Праге создана приходская община. 

1 декабря 1918 – собор в Сремских Карловцах провозгласил воссоздание Сербской 

Православной Церкви. 

12 сентября 1920 г. – в Сербской Церкви восстановлено патриаршество. 



 

49 

 

24 февраля 1922 г. – Вселенский патриарх Мелетий Метаксакис признал патриарший 

статус Сербской Церкви. 

14 июня 1922 г. – собор польских епископов в Варшаве провозгласил автокефалию 

Польской Православной Церкви. 

4 марта 1923 г. – Константинопольский патриарх Мелетий Метаксакис предоставил 

автокефалии Православной Церкви Чехии и Словакии. 

13 ноября 1924 г. – Константинопольский патриарх Григорий VII подписал томос о 

даровании Польской Церкви автокефалии. 

4 февраля 1925 г. – Румынская Православная Церковь провозглашена Патриархатом. 

31 октября 1943 г. – Русская Православная Церковь признала автокефалию 

Грузинской Церкви. 

22 февраля 1945 г. – Константинопольская Церковь даровала автокефалию 

Болгарской Православной Церкви. 

22 июня 1948 г. – Русская Православная Церковь признала автокефалию Польской 

Церкви. 

Октябрь 1948 г. – к Румынской Церкви присоединилось 1,5 млн.униатов. 

1947 г. – в Болгарии провозглашается отделение Церкви от государства и запрещена 

проповедь в учебных заведениях. 

1950 г. – принят новый Устав Болгарской Церкви. 

Октябрь 1958 г. – Церковный и национальный собор Сербской Церкви восстановил 

кафедру в Охриде и автономию Македонской Церкви. 

1 августа 1961 г. – Вселенский патриарх Афинагор признал патриарший статус 

Болгарской Церкви. 

1992 – 1998 гг. – схизма в Болгарской Православной Церкви. 

20 мая 1997 г. – Грузинская Церковь вышла из состава Всемирного совета церквей и 

Конференции европейских церквей 

8 октября 1998 г. – Грузинская Церковь выступила с критикой экуменизма. 

Октябрь 2002 г. – Грузинская Православная Церковь заключила с государством 

Грузия конкордат.  

20 декабря 2002 г. – Народное собрание Республики Болгарии утвердил Закон о 

вероисповедании. 

2011 г. – начало Абхазской схизмы. 

24 мая 2022 г. – Сербская Православная Церковь предоставила автокефалию 

Македонской Православной Церкви.  

 

Тема 56. 

Римско-Католическая Церковь в XX–начале XXI вв. 

Католическая Церковь и европейское общество. Апостольский престол в период 

между двух мировых войн. Участие Ватикана во Второй мировой войне. 

IIВатиканский собор. Глобализация и католическая Церковь. 

 

 Краткий обзор деятельности римских пап XX-ХХI веков. 

 Унионизм и Оксфордское движение. 

 Унионизм и восточные христиане. 

 Апостольский престол между двумя мировыми войнами 
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 Католическая Церковь и Вторая Мировая война. Папа Пий XII. Современное 

осмысление. 

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

церковной жизни, начало «диалога с миром». 

 Современное положение Римско-Католической Церкви. Государство Ватикан. 

Римская курия. Монашеские ордена. Учебные заведения.  

 Протестантизм в современном мире. Либеральные течения. Вопросы о женском 

священстве и о рукоположении лиц нетрадиционной ориентации. 

 

Персоналии 

Римские понтифики: Пий X (1903 - 1914), Бенедикт XV (1914 - 1922),  Пий XI (1922 - 1939), 

Пий XII (Пачелли) (1939 - 1958), Иоанн XXIII (1958 - 1963), Павел VI (1963 - 1978), Иоанн-

Павел II (Войтыла) (1978 - 2005), Бенедикт XVI (Ратцингер) (2005 - 2013), Франциск (2013 по 

наст.вр.). 

Архиепископ Марсель Лефевр. Аннибале Буньини. 

 

Основные события 

1917 г. – Римско-Католическая Церковь утверждает новый Кодекс канонического права 

(Кодекс Пия-Бенедикта). 

1929 г. – Латеранские соглашения. 

1939-1945 – Вторая Мировая война 

1962-1965 – II Ватиканский собор 

7 декабря 1965 г. – подписание Совместной православно-католической декларации между 

папой Павлом VI и Константинопольским патриархом Афинагором об отмене взаимного 

отлучения 1054 г.  

1978-2005 – понтификат Иоанна-Павла II 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 
 

Комплект учебно-методических материалов.  

Технические средства обучения: комплект проекционного оборудования, компьютер.  

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная учебная литература: 

1. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. / Курс лекций. 

– Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2016. – 1024 с., илл. 

2. История древней Церкви под общ. ред. К. А. Максимович. Москва: Издательство 

ПСТГУ, 2012. – 592. 
3. Общая история Церкви под общ. ред. В. В. Симонова. – М.: Издательство МГУ, 2017 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских соборов. СПб. 1996.  
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2. Амвросий (Погодин), архим. Св. Марк Ефесский и Флорентийская уния. 

Джорданвиль, 1963.  

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

4. Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. – Минск: Белорусская Православная 

Церковь, 2011. 
5. Бриллиантов А.И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. Пг. 

1916.  

6. Второй Ватиканский собор. Документы. Ватикан. 1966.  

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

8. Гаврилюк П. История катехизации в Древней Церкви. 
9. Домнич М. Великая Французская буржуазная революции и католическая церковь. 

М. 1960  

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

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

12. Карташев А. В. Вселенские соборы. Минск: Белорусский Экзархат. – 2008. 
13. Лебедев А. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. СПб. 1903.  

14. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V: обзор их догматической деятельности в 

связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. СПб. 2007.  
15. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен апостольских до 

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

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

Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. Сергиев Посад. 1896. T.I.  

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

18. Лебедев А.П. Церковь Римская и Византийская в их взаимных догматических и 

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

19. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-

римском мире при Константине Великом. М., 1994.  

20. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-1453 

годах. М. 2010.  

21. Поснов М. Э. История христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). 
22. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году. М.,1983.  

23. Спасский А.А. Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский собор 

в Никее: исследования по истории древней Церкви. СПб. 2007.  

24. Спасский А.А. Обращение императора Константина Великого в христианство. СПб. 

2007.  

25. Шафф Ф. История христианской Церкви. 
26. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

 

5.3. Методические указания по освоению дисциплины 

Важной особенностью православного восприятия церковной истории является осознание 

Боговоплощения как ее центра и средоточия и начало нового этапа в истории человеческой 

цивилизации. Перед студентами стоит задача понять внутреннюю историю Церкви и ее 

развитие в мировой истории, выявляя новые грани вечно существующего в ней Предания. 

Оно выражается в формулах, изреченных отцами на Соборах, отраженных в литургической 

гимнографии и т. п. Студентам необходимо знать обстоятельства появления этих 

формулировок, жизнь тех людей, с которыми они связаны, исторические события, которые 

этому сопутствовали. 

Изучение каждой темы подразумевает изучение основной учебной литературы и 

минимальное знакомство с историческими источниками соответствующие периодам 

церковной истории.    

 

 


