
Учебная программа по курсу

"История Русской Церкви»

для 3 семестра на 30 ТДС.
1. Предмет Истории Русской Церкви

Понятие  о  науке  Истории  Русской  православной  Церкви.  Источники. 

Периодизация  (известные  системы  периодизации,  современное  деление 

истории  РПЦ).  Значимые  исследователи  истории  РПЦ и  их  труды  (А.  Б. 

Селлий, мит.  Платон (Левшин), свт.  Филарет (Гумилевский), мит. Евгений 

(Болховитинов), мит. Макарий (Булгаков), ак. Е. Е. Голубинский, проф. П. 

Знаменский, Карташев А. В.). 

2. Христианство в пределах России до образования Русской Церкви.

 Предание об апостоле Андрее. 

 Христианство в России до начала Русского государства:  св. Климент 

Римский. Первые епархии в Крыму, на Кавказе и юго-западе Руси.

 Свидетельства о крещении славян из житий свтт. Сефана Сурожского и 

Григория Амастридского.  Фотиево крещение. Предание об Аскольде и Дире. 

 Деятельность равноапостольных Кирилла и Мефодия и её значение для 

будущей Русской Церкви. 

 Олег,  Игорь,  Святослав.  Святая  равноапостольная  великая  княгиня 

Ольга. 

 Древнеславянское язычество.

 Начало  княжения великого  равноапостольного  князя  Владимира,  его 

языческая  реформа.  Обстоятельства  крещения  святого  князя  Владимира. 

Крещение Киевлян и образование Русской Церкви. 

3. От крещения Русского народа до нашествия монголов и усиления северо-

восточной Руси (988-1237гг).

  а) Распространение  христианской  веры:  при  князе  Владимире  и  его 

приемниках  в  ХI-ХII  вв.;  христианство  у  инородцев;  обстоятельства 

препятствовавшие  и  способствовавшие  распространению  веры;  попытки 

Римо-католичества  подчинить  себе  Русскую  Церковь;  распространение 



латинского влияния в Галицком княжестве и северо-западной Руси. 

б) Церковное  устройство  и  управление:  начало  Русской  митрополии; 

права  митрополитов  и  их  отношение  к  Константинопольскому патриарху; 

митрополиты-греки  и  митрополиты-русские;  взаимные  отношения  между 

властями  церковной  и  гражданской  и  значение  иерархии  в  делах 

гражданских;  епархиальное деление; отношение епископов к митрополиту, 

порядок их избрания и отношения их к своим князьям; законы церковного 

управления;  уставы  русских  князей;  судебные  права  Церкви  и  источники 

содержания иерархии; низшее духовенство, порядок его избрания и средства 

содержания. 

в) Духовное  просвещение:  пробуждение  и  развитие  любви  к  учению; 

ревнители  духовного  просвещения;  первые  училища  и  библиотеки; 

переводная  письменность;  русские  писатели:  епископ  Лука  Жидята, 

митрополит Иларион, прп. Феодосий, свт. Кирилл Туровский, свт. Иоанн II, 

игумен Даниил; писатели в повествовательном роде.

г)  Богослужение: значение богослужения для утверждения христианства 

в народе; первые храмы; святые иконы и мощи, влияние удельного духа на 

почитание  святынь;  богослужебные  уставы,  книги  и  церковное  пение; 

богослужебные  особенности  Русской  Православной  Церкви  и  развитие 

обрядности в религиозной жизни; споры о постах в среду и пятницу.

д) Состояние  нравственности и  монастыри:  общий взгляд на  состояние 

нравственности  в  домонгольский  период:  остатки  язычества;  примеры 

благочестия  в  жизни  русских  князей  и  иерархов;  первые  монастыри; 

преподобные  Антоний  и  Феодосий  Печерские  и  Киево-Печерский 

монастырь; другие замечательные монастыри.

Период II,  от нашествия монголов до разделения митрополии (1237 - 
1459)

1.  Нашествие  монголов  и  влияние  его  на  образование  нового  центра 
церковной жизни.

Нашествие  Батыя  (1237-1240).  Бедствия  народа  и  Церкви.  Установление 



господства  монголов.  Отношение  монголов  к  христианству.  Причины 
веротерпимости  ордынцев.  Мученики  за  веру:  свв.  Михаил  и  Феодор,  св. 
Роман Рязанский,  св.  Михаил Тверской.  Отток населения из  южной Руси. 
Ханские ярлыки. Христианство среди татар. Учреждение Сарайской епархии 
(1261). Св. Петр, царевич Ордынский.

2. Христианство на Севере.

Преп.  Кирилл  Челмогорский,  преп.  Лазарь  Мурманский.  Препп.  Сергий и 
Герман Валаамские, преп. Арсений Коневский.

Деятельность святителя Стефана Пермского. Григорьевский затвор в Ростове 
Великом. Создание зырянский азбуки. Борьба с язычеством. Первые успехи 
проповеди в Пермской земле (Малая Пермь и Вычегда).

3. Борьба Православия с католичеством на северо-западе.

Распространение  Православия  среди  финно-угорских  народностей  северо-
запада Руси. Поход Биргера. Невская битва (1240). Святой благоверный князь 
Александр Невский. Объединение меченосцев и тевтонцев Ливонский орден 
(1237). Ледовое побоище (1242). Борьба св. Александра Невского с Литвой. 
Послы  папы  Иннокения  IV  во  Владимире  (1248).  Внешняя  политика  св. 
Александра Невского: отношения с Востоком и Западом.

Св.  благоверный  князь  Довмонт-Тимофей  Псковской  (+1299)  -  защитник 
западных  рубежей  Русского  государства.  Поход  короля  Магнуса  (1347)  в 
Карелию и Ижорскую землю.

4. Православие и католичество в Галицко-Волынском княжестве.

Положение Галицко-Волынского княжества  после нашествия Батыя.  Князь 
Даниил Романович Галицкий (1229-1264). Восстановление и строительство 
новых городов. Привлечение переселенцев из Европы. Переговоры с Римом. 
Коронование  в  Дрогочине  (1255).  Разрыв  связей  с  Римом.  Отношения  с 
Литвой. Судьба Галиции и Волыни в XIV столетии. Раздел княжества между 
Литвой и Польшей. Последствия этого раздела для Православной Церкви.

5. Православие и католичество в Литве.

Объединение  Литвы  при  Миндовге.  Захват  некоторых  русских  земель 
(Полоцкое,  Витебское  княжества  и  часть  Смоленского).  Влияние 
Православия  в  литовских  землях.  Влияние  католичества.  Принятие 
Миндовгом  Православия,  а  затем -  католичества.  Попытка  примириться  с 
Ливонским орденом. Возвращение к язычеству. Войшелг. Шварн Данилович. 



Распространения  Православия.  Миссионеры  из  Новгорода  и  Пскова. 
Родственные связи литовских князей с русскими.

Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Родственные связи 
с  русскими  князьями.  Подчинение  Гедимину  русских  княжеств  в  юго-
западной Руси.

Ольгерд (1345-1377) и Кейстут. Гонение на православных. Святые мученики 
Антоний,  Иоанн и  Евстафий.  Прекращение  гонений.  Родственные  связи  с 
Русью. Крещение сыновей. Крещение Ольгерда. Борьба против ордена.

Ягайла.  Брак  с  Ядвигой  Польской  (1386).  Уния  Литвы  с  Польшей. 
Распространение  латинской  пропаганды.  Массовое  крещение  литовцев. 
Искоренение язычества.  Насильственный характер обращения.  Объявление 
католичества  господствующей  религией.  Ухудшение  положения 
православных.

Витовт  (1392-143О).  Утверждение  латинских  кафедр  в  Вильне  и  Киеве. 
Городельский  сейм  (1413).  Запрет  на  занятие  православными  высших 
должностей  в  государстве.  Свидригайло.  Борьба  с  католичеством. 
Сигизмунд. Католическая реакция.

6. Церковное управление и иерархия.

Последствия  Батыева  нашествия.  Труды  митрополита  Кирилла  по 
восстановлению  порядка  в  делах  церковного  управления.  Владимирский 
собор 1274 года.  Образование нового центра русской государственности в 
северо-восточной Руси.

Митрополит  св.  Максим.  Перенесение  центра  церковного  управления  во 
Владимир.

7. Митрополит св. Петр. 

Жизнь  до  поставления  на  кафедру.  Спасо-Преображенский  Ратский 
монастырь. Св. Петр - кандидат на Галицкую митрополию. Поставление на 
общерусскую  кафедру.  Собор  в  Переяславле-Залесском  (1311).  Св. 
Митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. Пребывание митрополита 
в Москве. Основание Успенского собора (1325).

8. Митрополит св. Феогност. 

Окончательное  утверждение  митрополичьей  кафедры  в  Москве.  Борьба 
митрополита за  права  Русской Церкви,  отстаивание  прав в  Золотой Орде. 



Святитель Феогност и великий князь Симеон Гордый.

9.  Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность. 
Ученые  труды  святителя.  Споры  о  единстве  митрополии.  «Мятеж  во 
святительстве».  Митрополит Антоний в  Галиче.  Поставление  митрополита 
Киприана  (Киев)  с  тем,  чтобы  он  после  кончины  св.  Алексия  возглавил 
русскую митрополию.

10.  Смуты  в  митрополии  по  кончине  св.  Алексия.  Архимандрит  Михаил 
(Митяй).  Поставление  митрополита  Пимена.  Митрополит  св.  Киприан. 
Окончательное  утверждение  на  кафедре.  Положение  Церкви  в  русском 
государстве.  Церковный суд.  Просветительные труды святителя Киприана. 
Устранение беспорядков в богослужении.

11.  Митрополит  св.  Фотий.  Пребывание  в  Киеве.  Переезд  в  Москву. 
Восстановление  имущества  митрополичьего  дома.  Поставление  Григория 
Цамвлака - особого митрополита для Литвы. Обвинения в адрес св. Фотия. 
Протесты  св.  Фотия  против  поставления  Григория.  Кончина  митрополита 
Григория. Соединение всей митрополии под управлением св. Фотия.

12.  Митрополит  Исидор.  Его  участие  в  Ферраро-Флорентийском  соборе. 
Измена  Православию.  Осуждение  Собором  русских  епископов  (1441). 
Бегство в Рим.

Поставление  митрополита  св.  Ионы  (1448).  Установление  автокефалии 
русской  Церкви,  прекращение  зависимости  от  Константинопольского 
патриархата. Падение Константинополя (1453).

Посвящение  патриархом-униатом  Григорием  Маммой,  жившим  в  Риме, 
митрополитом  Киевским  Григория  Болгарина.  Собор  в  Москве  (1459). 
Окончательное разделение митрополии.

13,  Богослужение.

Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей 
Церкви  об  упорядочении  богослужебного  строя.  Определения 
Владимирского (1274) и Константинопольского (1276) Соборов относительно 
богослужения.  Деятельность  митрополитов  Киприана  и  Фотия  по 
упорядочению  богослужения.  Распространение  Иерусалимского  устава. 
Храмы  и  их  значение.  Соборные  храмы  в  Московском  Кремле,  храмы 
Новгорода и Пскова.

Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: Донская, Владимирская 



(1395), Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники. Богослужения в честь 
новопрославленных святых.

14.  Ересь  стригольников  -  первое  еретическое  движение  в  Древней  Руси. 
Появление ереси в Пскове. Объяснение наименования. Основные положения 
лжеучения.  Борьба  иерархов  Церкви  с  ересью.  Увещевательные  грамоты 
патриархов Нила и Антония. Послания святителя Фотия. 

15. Христианская жизнь.

Религиозно-нравственное  состояние  общества.  Примеры  высокой 
нравственности  и  благочестия.  Святители.  Благоверные  князья. 
Преподобные.  Монашество.  Появление  новых  обителей.  Причины 
«монастырского движения».

Преподобный  Сергий  Радонежский.  Основание  и  устройство  Троице-
Сергиева монастыря. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сергий 
и св. Димитрий Донской. «Эпоха Куликовской битвы».

«Игумен  Земли  Русской».  Школа  преподобного  Сергия.  Его  ученики  - 
основатели новых обителей. Преп. Савва Звенигородский,  преп. Афанасий 
Серпуховской,  преп.  Роман  Киржачский,  преп.  Григорий  Голутвинский, 
преп.  Авраамий  Галичский,  преп.  Феодор  Ростовский,  преп.  Макарий 
Писемский, преп. Мефодий Пешношский, преп. Кирилл Белозерский и др. 

Значение Троице - Сергиева монастыря.

Другие  монастыри  и  подвижники.  Обители,  основанные  св.  Даниилом 
Московским  (Данилов  и  Богоявленский  монастыри),  св.  Алексием, 
митрополитом  Московским  (Зачатьевский,  Андроников,  Чудов  и 
Серпуховской Владычный).

Сретенский монастырь. Можайский Лужецкий монастырь. 

Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. Преп. Евфросиния 
Московская.

Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св. Алексия в 
распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей.

16. Духовное просвещение.

Пагубные  последствия  монгольского  нашествия  для  развития  духовного 
образования  и  просвещения.  Состояние  грамотности  в  обществе. 
Образованность духовенства (характеристика).



Переводная письменность. Афон. Южно-славянское влияние. Сборники.

Распространение апокрифических сочинений. 

Оригинальная  письменность.  Поучения  и  послания.  Митрополит  Кирилл, 
Серапион, епископ Владимирский, святитель Петр, святитель Алексий, преп. 
Кирилл Белозерский, святители Киприан и Фотий. Святитель Иона.

Сочинения митрополита Григория Цамвлака. 

Агиографическая  литература.  Прохор,  епископ  Ростовский,  Епифаний 
Премудрый, Пахомий Логофет и другие авторы. Стиль «плетения словес». 

Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения». 

Хождение на Флорентийский Собор иером. Симеона Суздальца.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ

"ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ"

для 3 семестра ЗО ТДС

1. Введение в предмет. Источники. Историография. Периодизации.

2. Христианство в пределах России до X в. Предание об апостоле Андрее. 

Свмч. Климент Римский. Христианство в Крыму и на Кавказе.

3. Св. Иоанн Готфский и Стефан Сурожский. 

4. Патриарх Фотий. Крещение Руси в IX в. 

5. Христианство  у  славянских  народов.  Славянские  просветители.  Свв. 

равноап. Кирилл и Мефодий.

6. Христианство в X в. (до св. равноап. кн. Владимира). Князь Игорь. Св. 

равноап. кн. Ольга. кн. Святослав.

7. Св. равноап. кн. Владимир. Языческая реформа кн. Владимира Древне-

славянское  язычество.  Принятие  христианства  кн.  Владимиром.  Крещение 

киевлян.

8. Распространение  христианства  в  конце  X  –  начале  XIII  вв. 

Христианство у нерусских народов.

9. Современные  споры о  начальном  периоде  истории  Русской  Церкви. 



Попытка Рима подчинить Русскую Церковь. Распространение католического 

влияния в Юго-Западной и Северо-Западной Руси.

10. Устройство  Русской  Церкви.  Митрополиты.  Их  права.  Отношение  к 

Константинопольскому  патриарху.  Митрополиты –  греки.  Митрополиты – 

русские.

11. Епископы.  Епархиальная  жизнь.  Источники  содержания  иерархии. 

Низшее духовенство.

12. Монашество  и  монастыри.  Свв.  препп.  Антоний и  Феодосии Киево-

Печерские.

13. Судебные права Церкви. Развитие церковного права на Руси.

14. Участие Церкви в политической жизни. Древнерусского государства. 

Международный статус Русской Церкви

15. Духовное  просвещение,  пробуждение  и  развитие  любви  к  учению; 

ревнители  духовного  просвещения;  первые  училища  и  библиотеки; 

переводная  письменность;  русские  писатели:  епископ  Лука  Жидята, 

митрополит  Иларион,  преподобные:  Феодосии,  митр.  Киевский  Иоанн  II, 

свтт. Кирилл Туровский, и Иоанн Новгородский, игумен Даниил; писатели в 

повествовательном роде. Переводная и русская духовная письменность. 

16. Религиозный  быт  русского  народа  в  домонгольский  период. 

Богослужение:  значение  богослужения  для  утверждения  христианства  в 

народе;  первые храмы; святые иконы и мощи, влияние удельного духа на 

почитание святынь; 

17. Богослужебные  уставы,  книги  и  церковное  пение;  богослужебные 

особенности  Русской  Православной  Церкви  и  развитие  обрядности  в 

религиозной жизни; спор о постах в среду и пятницу.

18.    Общий взгляд на состояние нравственности в домонгольский период: 

остатки язычества; примеры благочестия в жизни русских князей и иерархов; 

первые монастыри; 

19. Преподобные  Антоний  и  Феодосий  Печерские  и  Киево-Печерский 

монастырь;  другие  замечательные  монастыри.  Новые  русские  праздники. 



Русские святые домонгольского периода. Свв. страстотерпцы Борис и Глеб.  

Период II,  от нашествия монголов до разделения митрополии (1237 - 
1459)

1.  Нашествие  монголов  и  влияние  его  на  образование  нового  центра 
церковной жизни.

2. Христианство на Севере.

Преп.  Кирилл  Челмогорский,  преп.  Лазарь  Мурманский.  Препп.  Сергий и 
Герман Валаамские, преп. Арсений Коневский.

Деятельность святителя Стефана Пермского. 

3. Борьба Православия с католичеством на северо-западе.

Святой благоверный князь Александр Невский. 

Св.  благоверный  князь  Довмонт-Тимофей  Псковской  (+1299)  -  защитник 
западных  рубежей  Русского  государства.  Поход  короля  Магнуса  (1347)  в 
Карелию и Ижорскую землю.

4. Православие и католичество в Галицко-Волынском княжестве.

 Князь Даниил Романович Галицкий (1229-1264). Судьба Галиции и Волыни 
в XIV столетии. Раздел княжества между Литвой и Польшей. Последствия 
этого раздела для Православной Церкви.

5. Православие и католичество в Литве.

Объединение Литвы при Миндовге. Войшелг. Шварн Данилович. 

Гедимин (1316-1340). Ольгерд (1345-1377) и Кейстут. 

Ягайла.  Брак  с  Ядвигой  Польской  (1386).  Уния  Литвы  с  Польшей. 
Распространение латинской пропаганды. 

Витовт  (1392-1430).  Утверждение  латинских  кафедр  в  Вильне  и  Киеве. 
Городельский  сейм  (1413).  Запрет  на  занятие  православными  высших 
должностей  в  государстве.  Свидригайло.  Борьба  с  католичеством. 
Сигизмунд. Католическая реакция.

6. Церковное управление и иерархия.

Последствия  Батыева  нашествия.  Труды  митрополита  Кирилла  по 
восстановлению порядка в делах церковного управления. 



Митрополит  св.  Максим.  Перенесение  центра  церковного  управления  во 
Владимир.

9. Митрополит св. Петр. 

10. Митрополит св. Феогност. 

9. Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность. 
Ученые труды святителя. Споры о единстве митрополии. 

10. Смуты  в  митрополии  по  кончине  св.  Алексия.  Архимандрит  Михаил 
(Митяй). Поставление митрополита Пимена. Митрополит св. Киприан. 

11. Митрополит св. Фотий. 

Поставление Григория Цамвлака - особого митрополита для Литвы. 

12.  Митрополит  Исидор.  Его  участие  в  Ферраро-Флорентийском  соборе. 
Осуждение Собором русских епископов (1441). 

Поставление  митрополита  св.  Ионы  (1448).  Установление  автокефалии 
русской  Церкви,  прекращение  зависимости  от  Константинопольского 
патриархата. Падение Константинополя (1453).

Посвящение  патриархом-униатом  Григорием  Маммой,  жившим  в  Риме, 
митрополитом  Киевским  Григория  Болгарина.  Собор  в  Москве  (1459). 
Окончательное разделение митрополии.

13,  Богослужение.

Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей 
Церкви  об  упорядочении  богослужебного  строя.  Определения 
Владимирского (1274) и Константинопольского (1276) Соборов относительно 
богослужения.  Деятельность  митрополитов  Киприана  и  Фотия  по 
упорядочению  богослужения.  Распространение  Иерусалимского  устава. 
Храмы и их значение. 

Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: Донская, Владимирская 
(1395), Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники. Богослужения в честь 
новопрославленных святых.

14. Ересь  стригольников  -  первое  еретическое  движение  в  Древней  Руси. 
Появление ереси в Пскове. Объяснение наименования. Основные положения 
лжеучения. Борьба иерархов Церкви с ересью. 



15. Христианская жизнь.

Религиозно-нравственное  состояние  общества.  Примеры  высокой 
нравственности  и  благочестия.  Святители.  Благоверные  князья. 
Преподобные.  Монашество.  Появление  новых  обителей.  Причины 
«монастырского движения».

Преподобный  Сергий  Радонежский.  Основание  и  устройство  Троице-
Сергиева монастыря. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сергий 
и св. Димитрий Донской. «Эпоха Куликовской битвы».

«Игумен Земли Русской». Школа преподобного Сергия. 

Значение Троице - Сергиева монастыря.

Другие  монастыри  и  подвижники.  Обители,  основанные  св.  Даниилом 
Московским  (Данилов  и  Богоявленский  монастыри),  св.  Алексием, 
митрополитом  Московским  (Зачатьевский,  Андроников,  Чудов  и 
Серпуховской Владычный).

Сретенский монастырь. Можайский Лужецкий монастырь. 

Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. Преп. Евфросиния 
Московская.

Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св. Алексия в 
распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей.

16. Духовное просвещение.

Пагубные  последствия  монгольского  нашествия  для  развития  духовного 
образования  и  просвещения.  Состояние  грамотности  в  обществе. 
Образованность духовенства (характеристика).

Переводная письменность. Афон. Южно-славянское влияние. Сборники.

Распространение апокрифических сочинений. 

Оригинальная  письменность.  Поучения  и  послания.  Митрополит  Кирилл, 
Серапион, епископ Владимирский, святитель Петр, святитель Алексий, преп. 
Кирилл Белозерский, святители Киприан и Фотий. Святитель Иона.

Сочинения митрополита Григория Цамвлака. 

Агиографическая  литература.  Прохор,  епископ  Ростовский,  Епифаний 
Премудрый, Пахомий Логофет и другие авторы. Стиль «плетения словес». 



Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения». 

Хождение на Флорентийский Собор иером. Симеона Суздальца
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