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1. Краткое описание дисциплины 
Лекционный курс «Общая история Церкви» адресован всем студентам 2-го курса и знакомит их с понятием Церкви, кругом 

христианских Церквей, основными историческими этапами и событиями; рассказывает о взаимодействии Церкви с государством и 
обществом.  
 
 
 
2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая история Церкви» являются: 
1) формирование у студентов понятия о Церкви как исторически развивающемся социально-религиозном феномене с 

существенными региональными различиями; об основных этапах истории Церкви, о ее взаимодействии с обществом в целом и отдельными 
социальными институтами на разных этапах общественного развития, об участии Церкви в формировании системы общественного сознания, 
развитии производительных сил и производственных отношений, политических процессов;  

2) формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками и литературой по истории Церкви и умений 
формулировать на этой основе самостоятельные выводы и инновационные постановки исследовательских проблем; 

3) ориентация студентов на самостоятельную научную и инновационную деятельность в области истории Церкви и смежных, а 
также вспомогательных дисциплин; 

4) воспитание гармонично развитой личности, обладающей гражданским самосознанием и духовными ценностями на основе 
изучения духовных традиций христианства.    
 
 
 
3. Задачи освоения дисциплины 

Знать основные этапы и события истории Церкви, круг христианских Церквей и их основные особенности. 
 
 
 
4. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части ООП и входит в общепрофессиональный цикл образовательного стандарта ИБ-
Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 030600 «История». 

Курс логически и содержательно-методически продолжает дисциплины «История древнего Востока», «История древней Греции», 
«История древнего Рима», «История России до XIX века». 

В качестве предшествующей дисциплины изучение общей истории Церкви имеет значение для дисциплин «История средних веков 
(часть 2)», «История стран Европы и Америки, 1640 – 1815 годов», «История стран Европы и Америки, 1815 – 1918 годов», «История стран 



Европы и Америки, 1918 – 1945 годов», «История стран Европы и Америки, 1945 – до наших дней», «Отечественная история XX века (части 
1-2)», «История стран Азии и Африки (часть 2)», а также для дисциплин учебного модуля «История Церкви». 
 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОНК-3, СК-1, СК-2, СК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-11, ПК-13, ПК-14. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: определение Церкви как специфической общественно-религиозной структуры и ее сущностное отличие от иных религиозных 

организаций, не принявших исторически церковной организационной формы; основные источники по истории Церкви; основные элементы, 
составляющие церковное вероучение и философию; основные этапы развития истории Церкви; причины и способы взаимовлияния 
политических, экономических, социальных и религиозных процессов в историческом развитии стран Европы, Азии и Америки; социальные 
основы Церкви в их исторической динамике; влияние Церкви на формирование общественного мировоззрения и основных философских и 
историософских воззрений в Средние века, Новое и Новейшее время; место Церкви в глобальной мировой системе и основы взаимодействия 
Церкви с секулярным социально-экономическим и политическим окружением.  

Уметь: работать с историко-церковным источниковым материалом, анализировать информацию (нарративную, статистическую) по 
истории Церкви, определять ее объективность; идентифицировать церковные структуры и дифференцировать их от псевдо- и 
квазицерковных образований. 

Владеть: методом исторической критики источников; информацией, дающей основания для объективной оценки позиции Церкви в 
исторических процессах. 



6. Структура и содержание дисциплины «Общая история Церкви» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак.часов. 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Введение в курс. Христианство в I-III вв.: 
становление Церкви  

3 1-3 лекции 
(6 часов) 

самостоятельное изучение общей 
литературы по истории Церкви, 
нескольких книг из Нового Завета 

(4 часа) 

 

2 Вселенские соборы 3 4 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

3 Христианский Восток в IV-XI вв. 3 5 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

4 Западная церковь в IV-XI вв. и первый 
"великий раскол" 

3 6 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

5 Католическая церковь и православный 
Восток в XI-XV вв. 

3 7 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

6 Развитие Западной церкви в XI-XV вв. 3 8 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

7 Литургическая жизнь как выражение 
организационного и богословского 
единства Церкви 

3 9 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по теме (2 часа) 

 

8 Христианизация Руси. Русская церковь в 
Х-XVI вв. 

3 10 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

9 Второй "великий раскол": протестантская 
Реформация 

3 11 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (4 часа) 

 

10 Раскол в России. История 
старообрядчества 

3 12 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

11 Католическая церковь в XVI-XVIII вв. 3 13 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 



12 Католическая церковь в XIX – нач. XX в. 3 14 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по теме (2 часа) 

 

13 Греко-восточная церковь в Новое время. 
Автокефализация 

3 15 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

14 Христианство в Новейшее время. Вызов 
экуменизма 

3 16 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

15 Католический ответ экуменизму. II 
Ватиканский собор 

3 17 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

16 Русская церковь в синодальный и 
советский периоды 

3 18 лекции 
(2 часа) 

самостоятельное изучение 
литературы по периоду (2 часа) 

 

17 Экзамен 3 сессия  36 часов Экзамен 
 

 
Содержание разделов дисциплины 
 
1. Введение в курс. Христианство в I-III вв.: становление Церкви 
Понятие Церкви. Иерархия духовенства. Источники по истории Церкви. Возникновение христианства и Древняя Церковь I-III вв. Гонения. 
Самостоятельная работа: изучение общей литературы по истории Церкви, нескольких книг из Нового Завета 
 
2. Вселенские соборы 
Оформление Церкви как государственной. Богословские споры. Семь Вселенских соборов 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
3. Христианский Восток в IV-XI вв. 
Особенности Церкви на Востоке: управление, взаимодействие с государством, каноны. Складывание монашества. Формирование Церкви 
Востока и дохалкидонских церквей. 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
4. Западная церковь в IV-XI вв. и первый "великий раскол" 
Особенности Церкви на Западе: роль папы Римского, взаимодействие с государством, каноны, догматическое развитие. Отношения 
Западной и Восточной частей Церкви, окончательный раскол 1054 г. 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
5. Католическая церковь и православный Восток в XI-XV вв. 
Богословское развитие Западной и Восточной церквей после раскола. Крестовые походы. Унии.  



Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
6. Развитие Западной церкви в XI-XV вв. 
Средневековые ереси. Отношения Церкви и государства 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
7. Литургическая жизнь как выражение организационного и богословского единства Церкви 
Особенности христианского богослужения. Церковный календарь. Пространство христианского храма  
Самостоятельная работа: изучение литературы по теме 
 
8. Христианизация Руси. Русская церковь в Х-XVI вв. 
Проникновение христианства на территорию Руси. Крещение. Создание церковной организации. Монгольское нашествие, отношения 
Церкви с Золотой Ордой. Развитие монашеской жизни. Автокефалия и разделение митрополии на Московскую и Киевскую.  Иосифляне и 
нестяжатели, ересь жидовствующих. Введение патриаршества. Смута. Роль Церкви в древнерусской культуре 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
9. Второй "великий раскол": протестантская Реформация 
Причины и предпосылки Реформации. Учения Лютера, Кальвина. Реформация в Германии, Франции, Англии. Дробление протестантизма 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
10. Раскол в России. История старообрядчества 
Патриархи XVII в. Патриарх Никон и его отношения с царем Алексеем Михайловичем. Церковная реформа и Раскол. Старообрядчество, его 
основные направления, политика государства по отношению к ним  
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
11. Католическая церковь в в XVI-XVIII вв. 
Контрреформация. Отношения со светской властью. Эпоха Просвещения.  
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
12. Католическая церковь в XIX – нач. XX в. 
Революции XVIII-XIX вв. Роль папы Римского в Церкви, I Ватиканский собор. Социальная роль Церкви  
Самостоятельная работа: изучение литературы по теме 
 
13. Греко-восточная церковь в Новое время. Автокефализация 
Развитие Православной церкви под османским владычеством. Особенности церковного управления, духовного образования. Национальные 
противоречия, освободительное движение и создание автокефальных церквей  



Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
14. Христианство в Новейшее время. Вызов экуменизма 
Христианство после Первой мировой войны. Отношения церквей с тоталитарными режимами. Богословский модернизм. Экуменизм, 
Всемирный совет церквей  
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
15. Католический ответ экуменизму. II Ватиканский собор 
Аджорнаменто. II Ватиканский собор. Политика Римских пап 2-й пол. XX – XXI в. 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
16. Русская церковь в синодальный и советский периоды  
Церковная реформа Петра I. Святейший Синод и его роль в управлении. Секуляризация церковных земель. Оформление духовного 
сословия. Реформы духовного образования. Развитие миссионерской деятельности. Поместный собор 1917-1918 гг. Репрессии против 
Церкви. Изменение государственной политики во время Великой Отечественной войны. Послевоенное развитие Церкви 
Самостоятельная работа: изучение литературы по периоду 
 
 
 
7. Рекомендуемые образовательные технологии 

Лекции, демонстрация слайдов и карт, консультация. 
 
 
 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы студентов: чтение источников и литературы в библиотеке и с помощью интернет-ресурсов, подготовка 
к экзамену. 



Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет, метод и периодизация истории Церкви. 
 

2. Основные группы источников по истории Церкви. 
 

3. Возникновение христианства и его распространение в I-III вв.  
 

4. Гонения на христиан и миссия раннехристианских апологетов. 
 

5. Христианская церковь в Римской империи в IV-VII вв. Константин Великий. Феодосий I. Юстиниан I. 
 

6. Начало догматических споров. Арианство. I и II Вселенские соборы.  
 

7. Несторианство. III Вселенский собор. Отделение восточных сирийцев. 
 

8. Монофизитство и монофелитство. IV, V и VI Вселенские соборы. 
 

9. Нехалкидониты (копты, армяне, западные сирийцы, эфиопы). Причины их отделения от вселенской Церкви, история и 
современность. 

 

10. Иконоборчество. VII Вселенский собор. Споры о месте императора в Церкви. 
 

11. Латинская церковь в IV-X вв. Возвышение Рима. 
 

12. Соперничество Рима и Константинополя. Filioque. Раскол. 
 

13. Христианская церковь в Византийской империи в IX-XIV вв. Исихастские споры. Учение и деятельность Григория Паламы. 
 

14. Церковно-государственные отношения в Византии. Теория «симфонии». 
 

15. Предпосылки, задачи и историческое значение клюнийской реформы. 
 

16. Церковно-государственные отношения на Западе. «Константинов дар» и Папское государство.  
 

17. Григорианская реформа. Борьба за инвеституру.  
 

18. Sacerdotium и imperium: «теория двух мечей» и ее развитие. Вормсский конкордат. 
 

19. Борьба между папством и имперской династией Гогенштауфенов. 
 

20. Крестовые походы на Восток. 
 

21. Борьба с ересями в раннесредневековой Европе. Альбигойские войны. Инквизиция. 



 

22. Авиньонское пленение пап. 
 

23. «Великая западная схизма» и концилиаризм.  
 

24. Пизанский, Констанцский и Базельский соборы и их историческое значение. 
 

25. Унионизм как путь решения вопроса христианского единства на основе папской супрематии. Лионская и Флорентийская 
унии.  

 

26. Ренессанс и «ренессансное папство». 
 

27. Причины протестантской Реформации и ее историческое значение. 
 

28. Учение М. Лютера. Quinque sola (sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria). 
 

29. Учение У. Цвингли и Ж. Кальвина.  
 

30. Реформация в Германии. Вестфальский мир. 
 

31. Религиозные войны во Франции и распространение кальвинизма. 
 

32. Генрих VIII и возникновение Англиканской церкви. Особенности Реформации в Англии и Шотландии. 
 

33. Католическая реформа и Контрреформация. Иезуиты. 
 

34. Тридентский собор и его историческое значение.  
 

35. Положение христиан в Османской империи. 
 

36. Католическая и протестантская миссии на территории Константинопольского патриархата в османский период.  
 

37. Реакция православных богословов на вызов западного христианства и идеологии Просвещения. Традиционное 
просветительство в Греции («филокалическое возрождение»). Греческая церковь и народное образование в османский 
период.  

 

38. Национально-освободительное движение в Османской империи. Образование национальных поместных православных 
церквей и Константинопольский патриархат.  
 

39. Автокефализация и феномен автокефальных православных церквей. 
 

40. Католическая церковь в эпоху Просвещения. Иосифизм и фебронианизм. 
 

41. I Ватиканский собор и его догматы. Старокатолицизм. 



 

42. Католическая церковь и «рабочий вопрос». Энциклика Rerum novarum и католическое социальное богословие. «Теология 
освобождения». 

 

43. Католический модернизм. 
 

44. Развитие экуменического движения, образование и деятельность Всемирного совета церквей. 
 

45. Православные церкви в экуменическом движении. 
 

46. «Аджорнаменто». II Ватиканский собор, его основные документы и историческое значение. 
 

47. Католицизм и экуменизм. 
 

48. Основные проявления институционального кризиса христианства в эпоху глобализации 
 

49. Пути проникновения христианства на Русь до 988 г. 
 

50. Крещение Руси при великом князе Владимире. Особенности церковной организации в X-XII вв.  
 

51. Церковная жизнь на Руси в XIII-XV вв. Подъем монашества в XIV в. 
 

52. Учреждение автокефалии Московской митрополии. Введение патриаршества. Рост влияния светской власти на Церковь. 
 

53. Споры иосифлян и нестяжателей. Церковные соборы XVI в.  
 

54. Церковные реформы патриарха Никона и Раскол Русской церкви. 
 

55. Два основных направления старообрядческого движения. Центры старообрядчества. 
 

56. Церковная реформа Петра I. Святейший Синод. Секуляризация церковных земель. 
 

57. Монашество, духовное образование и миссионерская деятельность в России в XVIII-XIX вв. 
 

58. Русская церковь в начале XX в. Подготовка и проведение Поместного собора 1917-1918 гг. Революция. 
 

59. Русская церковь в Советском государстве в 1917-1941 гг. Репрессии. Внутрицерковные расколы. 
 

60. Русская церковь в 1940-х – 1980-х гг. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) литература 

1. Бедуелл Г. История Церкви. М., 1996. 
2. Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. 2-е изд. СПб., 2001. 
3. Болотов В.В. История Церкви в период Вселенских соборов. М., 2007. 
4. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. В 4 кн. М., 1994. 
5. Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 2007. 
6. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М., 1999. 
7. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. 
8. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. М. 1991 (и др. изд.). 
9. Корелин М.С. Падение античного миросозерцания: Культурный кризис в Римской империи. СПб., 2005. 
10. Лебедев А.П. Вселенские соборы IV и V веков: Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ 

Александрийской и Антиохийской. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2007. 
11. Лебедев А.П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков: С приложениями к "Истории Вселенских соборов". 2-е изд., испр. и доп. СПб., 

2007. 
12. Лебедев А.П. История Греко-восточной Церкви под властью турок: От падения Константинополя (в 1453 году) до настоящего 

времени. В 2 кн. СПб., 2004. 
13. Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV до ХХ в. СПб., 2001. 
14. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. Т. I. Древность и средние века. М., 1999; Т. II. Новое время. М., 

2000. 
15. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель, 1964 (и др. изд.). 
16. Православная энциклопедия. Том: Русская Православная Церковь. М., 2000. 
17. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви: Курс лекций. М., 1998. 
18. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1989. 
19. Свенцицкая И.С. Судьбы апостолов: Мифы и реальность. М., 2005. 
20. Симонов В.В. Церковь – общество – хозяйство. М., 2005. 
21. Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей. В 2 кн. М., 1994. 
22. Смолич И.К. История русской церкви 1700-1917. В 2 т. М., 1996-1997. 
23. Соколов И.И. Лекции по истории Греко-восточной Церкви. В 2 т. СПб., 2005. 
24. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 1700-1917. М., 2003. 
25. Шмеман А. Исторический путь Православия. М., 2007 (и др. изд.). 



б) источники 
1. Бенешевич В.Н. [изд.]. Памятники древнерусского канонического права. Пг., 1920. Ч. 2 (Русская историческая библиотека. Т. 36). 
2. Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997- (продолжающееся издание). 
3. Великие Минеи Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием / Изд. Археографической комиссией. Т. 1. Сентябрь, дни 

1-13. СПб., 1868. – Апрель, дни 22-30. М., 1916. 
4. Евагрий Схоластик. Церковная история. СПб., 2006. 
5. Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993. 
6. Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. 
7. Иисус Христос в документах истории. 4-е изд. СПб., 2001. 
8. Новый Завет. 
9. Писания мужей апостольских. Рига, 1994. 
10. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Т. 1-10. СПб., 1869-

1911. 
11. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990. 
12. Русская православная церковь и коммунистическое государство: 1917-1941 / Сост. О.Ю. Васильева. М., 1996. 
13. Русская историческая библиотека. Т. 6. Памятники канонического права. СПб., 1908. 
14. Русская православная церковь в советское время 1917-1991 / Материалы и документы по истории отношений между государством и 

церковью. Сост. Г. Штриккер. М., 1995. Т. 1-2. 
15. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. М., 1994 (репринт). 

Вып. I-IV. 
16. Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996. 
17. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999. 

 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных занятий. Технические средства: компьютер, 
цифровой проектор, экран. 
 
 
 
Разработчики  
Д.э.н., проф. В.В. Симонов; д.и.н., проф. Л.Г. Хрушкова  
 


