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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Цель: формирование систематизированных знаний об 

историческом развитии религиозных систем от древности по настоящее время. В 

соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие задачи: 

 дать целостное представление о сложном процессе формирования религиозных 

конфессий, показать их специфику; 

 обозначить комплекс экономических, социокультурных, политических, 

внешнеполитических и других условий, оказывающих влияние на духовную жизнь 

общества; 

 раскрыть основное содержание догматики, организации, культа мировых 

религий с использованием современных научных публикаций и анализа опубликованных 

исторических источников; 

 показать место истории мировых религий в системе исторического и 

обществоведческого образования. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Религиоведение» относится к дисциплинам части Блока Б1., 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.02.03). Для освоения 

дисциплины «Религиоведение» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Религиоведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «История России (XVIII – начало ХХ столетий)», 

«Новейшая отечественная история», «История мировой культуры», а также курсов по 

выбору студентов. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ПК-2. 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами 

достижения которой являются: 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой 

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей. 

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования. 

 ПК-2.8 Соотносит собственные ценностно-ориентационные установки с 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными 

картами мира. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен 

– знать: 

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития 

человека и общества;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  
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 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности;  

 базовые научные понятия теории воспитания, современные дидактические теории 

и теории воспитания;  

 сущность, движущие силы, противоречия и логику процесса обучения, 

воспитания и развития как системы сотворчества учителя и ученика;  

 закономерности и дидактические принципы организации целостного 

педагогического процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей 

функций;  

 современные технологии воспитания;  

 сущность духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как 

первостепенной задачи современной образовательной системы и важного компонента 

социального заказа для образования;  

 концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическую основу разработки и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования;  

 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

 требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования к программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

программам воспитания и социализации обучающихся; 

 признаки понятий «ценность», «ценностное отношение», «ценностное сознание»; 

 принципы ценностных картин мира в разные культурно-исторические эпохи; 

 закономерности взаимодействия человека и общества; 

 закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 

 особенности эволюции мировых религий, их догматики, организации и 

обрядности; 

– уметь: 

 получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных 

источников; 

 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 
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 выделять принципы и составляющие элементы картин мира различных эпох; 

 сравнивать ценностные картины мира; 

 приводить примеры, подтверждающие доминирование тех или иных ценностей в 

конкретную культурно-историческую эпоху; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 

 раскрыть методологические  и мировоззренческие основы основных концепций 

исторического процесса, их связь с идейно-политическими течениями общественной 

мысли; 

– владеть: 

 методами критики исторических источников и систематизации историко-

культурной информации;  

 приемами критической оценки научной литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

 современными воспитательными технологиями, направленными на освоение 

учащимися нравственными моделями поведения;  

 методами организации культурного пространства образовательного учреждения с 

целью формирования общей культуры учащихся и формированию у них духовных и 

нравственных ценностей;  

 инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 средствами организации контроля результатов обучения и воспитания; 

 приемами критического и самостоятельного мышления, мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем современной истории; 

 способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и 

гражданскую позицию с поведенческими моделями и ценностными ориентациями, 

сложившимися в современном обществе; 

 методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных образовательных потребностей, способностью 

нести ответственность за достигнутые результаты; 

 навыками прикладного анализа различных картин мира. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Религиоведение» составляет 4 з.е. (144 

ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля экзамен (36 ч.) экзамен (36 ч.) 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Очная форма обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

Всего 

часов 

Аудиторные  

занятия 

СРС 
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лекции практ

ич. 

Раздел I. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ДОСИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(X – конец ХVII вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

1 Становление Русской православной церкви (X– 

середина XV вв.) 

14 4 4 6 

2 Русская православная церковь в период 

установления автокефалии (середина XV – 

XVII столетия) 

16 4 4 8 

Раздел II. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(XVIII – начало XX вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

3 Русская православная церковь в XVIII в. 

Становление синодальной системы 

18 2 6 10 

4 Русская православная церковь в XIX – начале 

XX вв. Эволюция синодальной системы 

20 4 6 10 

Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ. 

 ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

5 Русская православная церковь в первой 

половине ХХ в.  

20 4 6 10 

6 Взаимоотношения Церкви и государства во 

второй половине ХХ в. 

20 4 6 10 

 Итого за 6 семестр (экзамен 36 ч.) 144 22 32 54 

 Всего по дисциплине  144 22 32 54 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ Тема занятия Вид   

занятия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во  

часов 

Раздел I. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ДОСИНОДАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД (X – конец ХVII вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

2 Русская православная церковь 

в период установления 

автокефалии (середина XV – 

XVII вв.) 

ПР Опережающая самостоятельная 

работа 

6 ч. 

Раздел II. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(XVIII – начало XX вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

3 Русская православная церковь 

в XVIII столетии. Становление 

синодальной системы 

ЛК 

ПР 

Лекция-дискуссия 

Дискуссия 

4 ч. 

6 ч. 

4 Русская православная церковь 

в XIX – начале XX вв. 

Эволюция синодальной 

системы 

ПР Дискуссионный клуб на основе 

работы в малых группах 

4 ч. 

Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ. 

 ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

5 Русская православная церковь 

в первой половине ХХ в. 

ПР Работа в малых группах 4 ч. 

 Всего   28 ч. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

дисциплины  

Содержание раздела/темы 

Раздел I. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ  

В ДОСИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (X – конец ХVII вв.).  

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

1 

Становление 

Русской 

православной 

церкви (X – 

середина XV вв.) 

Христианство: история становления религии и Церкви, 

основные вероисповедания. Структура религии. 

Периодизация истории ранней христианской Церкви. 

«Обращение Константина Великого». Становление 

организационной структуры христианской Церкви. Раскол 

христианства на отдельные вероучения и Церкви. Основные 

христианские конфессии: характерные черты и отличия. 

Символ веры в христианстве. 

Становление церковного управления в русской митрополии 

(патриархии). Динамика (изменение во времени) и 

особенности административно-территориального деления 

Русской православной церкви. Состав духовенства. 

Митрополичья (патриаршая) власть. Епархиальное 

управление. Церковные приходы. 

Монастыри. Монастырское население. Монастырские 

вотчины и доходы. Особенности терминологически-

понятийного аппарата. 

Законодательное регулирование взаимоотношений 

государства и Русской православной церкви. Церковные 

уставы киевских князей Владимира Святого и Ярослава 

Мудрого. Золотая Орда и Церковь. Уставная грамота 1404 г. 

московского князя Василия I Дмитриевича Церкви. Церковь и 

«Судебник» 1497 г. «Стоглав» 1551 г. «Соборное Уложение» 

1649 г. и Церковь. Наиболее значимые церковные Соборы 

(Поместные Соборы) в истории Русской православной церкви 

досинодального периода. 

Канонические богословские и богослужебные источники 

древнерусского церковного права. Общая характеристика 

канонического права. Каноны святых апостолов. Каноны 

Вселенских Соборов. Каноны первых Поместных Соборов 

восточной православной Церкви. Каноны «отцов Церкви». 

Русские юридические сборники канонического права. 

«Че́тьи-мине́и». 

Политическая история Русской православной церкви в 

киевский, удельный и московский периоды истории 

российского государства (Х–XV вв.). Периодизация истории 

Русской православной церкви. Крещение Руси. 

Распространение христианства и становление Церкви. 

Церковь в эпоху Древнерусского государства и начальный 

период феодальной раздробленности (ХI – первая четверть 

XIV вв.).История церковной иерархии в период становления 

Московского централизованного государства (середина ХIV – 

середина XV вв.).Флорентийская уния 1439 г. 

Провозглашение автокефалии Русской православной церкви 

(1448). Отделение Юго-Западной митрополии (1458–1459). 
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Русская 

православная 

церковь в период 

установления 

автокефалии 

(середина XV – 

XVII вв.) 

Московская митрополия (патриархат) в эпоху позднего 

Средневековья (середина ХV – середина XVII вв.)Церковь и 

покорение Великого Новгорода. «Москва — третий Рим». 

Церковь в эпоху Ивана IV. Учреждение патриаршества. 

Церковь в годы «Великой смуты». 

Церковные преобразования в Московском государстве во 

второй половине ХVII столетия. Предпосылки церковной 

реформы патриарха Никона. Богослужебная обрядовая 

составляющая реформы патриарха Никона. Политическая 

составляющая реформы патриарха Никона. Большой 

Московский Собор 1666–1667 гг. Попытки реформирования 

Церкви в конце ХVII столетия. 

Старообрядчество во второй половине ХVII столетия 

Понятие, основные отличительные черты богослужебных 

канонов староверов. Соловецкое восстание (сидение). 

Правительственные меры против раскола, волнения 

староверов. «Двенадцать статей» царевны Софьи 

Алексеевны. Географические границы раскола. 

Военная католическая экспансия на земли русских княжеств 

(ХII – начало ХV вв.). Папский престол и русские княжества. 

Католическая экспансия на земли Псковского и 

Новгородского княжеств. Невская битва (1240). Сражение на 

Чудском озере (1242). Раковорская битва (1268). 

Грюнвальдская битва (1410). 

Брестская (Берестейская) церковная уния. Вхождение 

западных и южных русских княжеств в состав великого 

княжества Литовского. Битва на реке Ирпень (1324). Битва 

при Синих Водах (1362). Кревская уния (1385). Островское 

соглашение (1392).Юго-Западная (Киевская) митрополия 

накануне подписания Брестской церковной унии. Причины 

заключения церковной унии. Подготовка заключения унии. 

Подписание церковной унии. Брестские Соборы 1596 г. 

Результаты заключения Брестской церковной унии. Киевская 

(Юго-Западная) митрополия в конце ХVI–XVIII столетиях.  

Базилианский орден. Борьба с унией. 

Положение униатской Церкви в Российской империи в ХIX 

столетии. 

Старинные русские монастыри. Киево-Печерская лавра. 

Троице-Сергиева лавра. Чу́дов (Алексеевский-Архангело-

Михайловский) монастырь. Соловецкий монастырь. Си́монов 

Успенский монастырь. Донской-Богородицкий (Свято-

Донской) монастырь. Спасо-Яковлевский Зачатьевский 

(Дмитриев) монастырь. Новоспа́сский (Спасо-

Преображенский) монастырь. Воскресенский (Ново-

Иерусалимский) монастырь. Вознесенский монастырь. 

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь. 

Зача́тьевский (Алексеевский) монастырь. Михайло-

Архангельский (Великоустюжский) монастырь. Кири́лло-

Белозе́рский монастырь. Ферапо́нтов (Рождественский) 

монастырь. Ипа́тьево-Тро́ицкий монастырь. Волокола́мский 

Успе́нский (Иосифово́-Волоцко́й) монастырь. Пафну́тьево-

Боровско́й (Рождество́-Богоро́дицкий) монастырь. Данилов 
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(Свято-Данилов, Даниловский) монастырь. Заиконоспасский 

монастырь. Спасо-Вифанский монастырь (Вифания).  

Введе́нская О́́птина пу́стынь. Патриаршее Крутицкое 

подворье в Москве. Выгорецкая (Вы́говская) пустынь. 

Ветко́вское согласие (Ветка). 

Раздел II. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

(XVIII – начало XX вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

3 

Русская 

православная 

церковь в XVIII 

веке. Становление 

синодальной 

системы 

Русская православная церковь и государство к началу 

царствования Петра I. Динамика (изменение во времени) и 

особенности административно-территориального деления 

Русской православной церкви. Состав духовенства. 

Митрополичья (патриаршая) власть. Епархиальное 

управление. Церковные приходы. 

Монастыри. Монастырское население. Монастырские 

вотчины и доходы. Особенности терминологически-

понятийного аппарата. Русская православная церковь. 

Краткая историческая справка: митрополиты, патриархи, 

место Русской православной церкви в структуре 

политической организация Московского государства в конце 

ХVII в. 

Реформирование Русской православной церкви в эпоху Петра 

I. «Духовный регламент». Синод. Пётр I и Церковь. Церковь 

и государство во второй половине XVIII в. Синодальная 

система. 

Система духовно-учебных учреждений  в Российской 

империи в синодальный период. Духовные православные 

академии России. Библиотечные собрания Русской 

православной церкви. Русская богословская мысль XVIII – 

первой половины ХIX вв. Феофан /Прокопович/, Филарет 

/Дроздов/, православная духовность славянофилов. 

4 

Русская 

православная 

церковь в XIX – 

начале XX вв. 

Эволюция 

синодальной 

системы 

Реформирование Русской православной церкви в ХIХ – 

начале ХХ вв. Отношение Русской православной церкви и 

государства к другим вероисповеданиям в синодальный 

период. 

Русский духовный ренессанс конца XIX – начала XX вв. 

Н.А.Бердяев, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский. Формы 

русского религиозного православного искусства: 

архитектура, церковная музыка, иконография. Церковно-

освященный бытовой уклад. Религиозно-нравственный тип 

богомольного русского крестьянина. 

Миссионерство: общее понятие, причины, цели, формы. 

Миссионерская деятельность католической церкви. 

Протестантские миссионерские общества. Православные 

монастыри Византийской империи. Священный Афон и 

Россия. Миссионерское движение в России в XVIII  – начале 

XX вв. Внутренние и внешние (зарубежные) православные 

миссии. «Православное миссионерское общество» и его 

деятельность. Миссионерские съезды. Православное 

миссионерство в Сибири в XVIII  – начале XX вв. Жизнь и 

деятельность Иннокентия /Вениаминова/.Русская духовная 

миссия в Иерусалиме и «Императорское православное 

палестинское общество» (ИППО). 
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Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ.  

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

5 

Русская 

православная 

церковь в первой 

половине ХХ в.  

Русская православная церковь в эпоху революционных 

потрясений начала ХХ столетия. Русская православная 

церковь, власть и общество накануне революции. Церковь в 

начале революции 1917 г. Поместный Собор Русской 

православной церкви 1917–1918 гг. Русская православная 

церковь в годы гражданской войны (1918–1920). 

Русская православная церковь и государство в межвоенный 

период (1921–1938). Кампания по изъятию церковных 

ценностей 1922 г. Обновленческий раскол в Русской 

православной церкви (1922–1925). Деятельность патриарха 

Тихона /Беллавина/. Русская православная церковь в 1925–1928 

гг.: период раздоров и смуты. Русская православная церковь в 

годы «Великого перелома» (1929–1938). 

Изменение государственно-церковных отношений в годы II 

мировой войны (1939–1945). Положение Русской 

православной церкви накануне Великой Отечественной 

войны (1939–1941). 

Религиозная политика советского государства в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945). Патриотическая 

деятельность Московского патриархата в годы войны. 

Ликвидация обновленческого и григорианского расколов. 

Деятельность духовенства на оккупированной территории 

СССР. 

6 

Взаимоотношения 

Церкви и 

государства во 

второй половине 

ХХ в. 

Взаимоотношения Русской православной церкви и 

государства в СССР во второй половине ХХ столетия. 

Временное перемирие (1945–1953). Временное укрепление 

позиций Московского патриархата (1953–1957). Новая 

антирелигиозная кампания (1958–1964). Церковь и 

государство в эпоху «застоя» (1965–1984). Изменение 

государственно-церковных отношений в годы «перестройки» 

(1985–1991). Возрождение Русской православной церкви в 

1990–2000-е гг. 

Московский патриархат на международной арене. Положение 

Русской православной церкви в системе международных 

связей в 1920–1930-е гг. Эволюция отношений между 

Московским патриархатом и Русской православной церковью 

за рубежом. 

Церковь в годы II мировой войны и после её окончания: в 

центре «большой политики» (1943–1948). Ослабление 

внешнеполитической деятельности Церкви в 1948–1957 гг.  

Деятельность Московского патриархата на международной 

арене в условиях новой антирелигиозной кампании в СССР 

(1958–1964). Внешние связи Церкви в эпоху «застоя» (1965–

1984) и «перестройки» (1985–1991). Церковное 

сопротивление в СССР. Катакомбное движение. 

Иосифлянский раскол. Религиозные диссиденты. 

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 
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Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность студентам получить 

представление об основах мировых религий, акцентировать внимание на важнейших 

догматах, обрядности, закономерностях эволюции религиозных конфессий. 

При разработке данного курса учитываются существующие в современной 

исторической науке многообразие историко-философских подходов и научных школ, 

отношение их представителей к трактовке религиозных процессов. 

Поскольку история мировых религий, в том числе курс «Религиозные конфессии в 

России», является органической частью всемирной истории и культуры, в процессе 

изучения данного курса необходимо обращаться к сравнительной характеристике 

западной и восточной цивилизаций, их историко-культурной эволюции. При этом особый 

акцент делается на изучение закономерностей и особенностей исторического развития 

основных направлений и течений религиозных конфессий. Материалы практических 

занятий позволяют студентов на основе использования специальной литературы и 

источников понять фундаментальные категории, используемые для оценки исторических 

фактов, событий и процессов в развитии религиозных систем, направлены на развитие их 

мировоззрения и формирование гражданской позиции. 

Представленные материалы помогут будущим учителям истории и обществознания 

оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «Религиозные 

конфессии в России», включая самостоятельную подготовку. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные 

темы  изучаются студентами самостоятельно. Это касается вопросов, связанных с 

деятельностью религиозных деятелей, характеристикой отдельных периодов в развитии 

религиозных систем. Практикум по дисциплине представлен учебно-методическим 

материалом по подготовке к практическим занятиям. Дидактические материалы для 

контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы 

экзамена, перечень выносимых на него терминов, понятий и персоналий, а так же 

тестовые задания. Раздел «Список литературы» – расширенный и позволяет использовать 

материалы не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации 

самостоятельной работы, а также для расширения собственных представлений по 

отдельным аспектам изучаемой дисциплины. Содержание методических рекомендаций 

отражает ряд важных аспектов: 

- рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

- советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

- рекомендации по работе с литературой; 

- разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних 

заданий; 

Практикум по дисциплине включает: 

- тематику и план практических занятий; 

- краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, 

позволяющие студенту ознакомиться с вопросами, обсуждаемыми на практическом 

занятии; 

- контрольные вопросы по материалу практических занятий; 

- перечень необходимых понятий и терминов; 

- список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем 

изучаемой дисциплины, предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм 

организации учебного процесса. 

Основное предназначение дидактических материалов — помочь студентам 

организовать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль 

умений и знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

Список литературы — расширенный и позволяет использовать материалы не 
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только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной 

работы, а также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам 

изучаемой дисциплины.  

 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению курса «Религиозные конфессии в России», студент должен 

иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной 

дисциплины; о ее месте в системе общественных наук и ее соотношении с другими 

науками; о ее практическом применении в педагогической деятельности; о характере 

научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и 

целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого 

восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно 

прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, 

закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного 

её содержания, краткая, но разборчивая запись лекции — непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на 

лекциях, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно 

помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность 

пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету, но 

и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить теоретический и фактический материал. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее 

важных вопросов темы, излагаемой в лекциях. Необходимо избегать механического 

записывания текста лекции без осмысливания его содержания.   

Рекомендуется высказываемые лектором положения записывать своими словами.  

Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться 

отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать основной материал, 

понятия, важнейшие даты. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от 

навыков конспектирующего, от его общей подготовки, от сообразительности, от умения 

излагать преподносимое преподавателем своими словами. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать собственную модель 

написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных 

ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если 

существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые 

сокращения. 

 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого 

конспекта лекции, содержащего новые теоретические знания и фактический материал по 

истории России, позволят студенту задуматься над прочитанным лекционным 

материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с 

историческими документами, интересоваться использованием исторических фактов для 

объяснения событий, явлений, процессов, уметь толковать их. 

После лекции студент должен познакомиться с планом практического занятия или 
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с соответствующей темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и 

дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и 

законспектировать. Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце 

предыдущего практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему 

занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки 

докладов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 

материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому 

овладению материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне 

семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки — работа с книгой. Она 

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Для получения студентами глубоких знаний требуется регулярная самостоятельная 

работа студентов над рекомендуемой литературой и учебником, живой интерес к газетам 

и журналам, желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в 

учебной работе студентов — это регулярные самостоятельные занятия для сознательного 

усвоения, то есть осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 

над книгой непременно должны научиться все без исключения. Этому нельзя научиться за 

один-два дня, для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с 

книгой, постепенно совершенствуя свои навыки. Без систематической и упорной работы 

нельзя по-настоящему овладеть культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться 

выражать своими словами. 

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 

связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, 

возникающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о 

помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для 

осуществления контрольных функций. 

 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 

обеспечить высокого качества подготовки педагога отвечающего современным 

социальным запросам. Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных 

формах и методах обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Иногда студент не сразу 

может разобраться в сложных вопросах религии. Тем не менее успех овладения 

материалом экологического права зависит от того, насколько правильно он организует 

работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической 

занятиями и самостоятельной работой.  

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу студенту 

предлагается ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нем, студент обязан 

принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, 

сборниками документов и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных 
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занятий. В указанное время студент может посетить библиотеку, читальный зал, 

обратиться к электронным ресурсам. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, так 

как  к этому времени литература может быть разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, 

библиотеки им. Ушинского и др. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 

место занимают конспекты лекций. Их наличие - непреложное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат 

обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех 

других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала 

специально предназначенного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты 

лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по профилю. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Планирование — важный фактор организации 

самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, 

выявлять, распределять время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно 

дисциплинирует, подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно 

следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. После того, как 

составлен план, его следует строго выполнять.  

Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием 

занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить 

достаточное количество часов для самостоятельной работы по изучаемой дисциплине. 

 

4.5 Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачёту) 

Цель экзамена оценить уровень сформированности компетенций студентов за 

полный курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он 

является формой проверки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. По 

результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Время проведения экзамена 

устанавливается в соответствии с учебным планом и в объеме рабочей программы 

дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на экзамен, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме промежуточного контроля. Необходимо, 

чтобы все студенты имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления 

экзаменационной оценки. 

Необходимо помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на экзамене 

учитываются: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в 

работе на практических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий 

самостоятельной работы. Если студент пропустил более 50% занятий, не выполнил 

установленный объём самостоятельной работы, систематически не готовился к 

практическим занятиям, преподаватель задать дополнительные вопросы к 

экзаменационному билету. Экзамен может проводиться в устной, тестовой и письменной 

форме. 

 

 

4.6 Типы учебных заданий, формы обучения и промежуточного контроля 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут 

использоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 
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 анализ исторического источника; 

 реферат; 

 аннотация исторической литературы; 

 кейс-задача; 

 тест; 

 доклад; 

 собеседование; 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная 

работа, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы промежуточного контроля: экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине  

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) 

Дисциплины 

Формы/виды самостоятельной 

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

Раздел I. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ  

В ДОСИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (X – конец ХVII вв.).  

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

Тема 1. Становление Русской 

православной церкви (X – 

середина XV вв.) 

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы 

в сети Интернет 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка конспектов 

6 

Тема 2. Русская православная 

церковь в период установления 

автокефалии (середина XV – 

XVII вв.) 

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы 

в сети Интернет 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка конспектов 

8 

 

Раздел II. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

(XVIII – начало XX вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

Тема 3. Русская православная 

церковь в XVIII в. Становление 

синодальной системы 

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы 

в сети Интернет 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка конспектов 

10 

Тема 4. Русская православная 

церковь в XIX – начале XX вв. 

Эволюция синодальной системы 

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы 

в сети Интернет 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка конспектов 

10 

Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ. 

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

Тема 5. Русская православная 

церковь в первой половине ХХ 

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы 
10 
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столетия в сети Интернет 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка конспектов 

Тема 6. Взаимоотношения 

Церкви и государства во второй 

половине ХХ в. 

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы 

в сети Интернет 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка конспектов 

10 

ИТОГО за 6 семестр 54 

ВСЕГО 54 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Практические работы для студентов, обучающихся по очной форме 

 

Раздел I. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ  

В ДОСИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (X – конец ХVII вв.). 

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

 

Тема 1. Становление Русской православной церкви (X – середина XV вв.).  

 

Занятие 1. Политическая история Русской православной церкви в киевский,  

удельный и московский периоды истории российского государства (Х–XV вв.) 

Вопросы для обсуждения 

1. Периодизация истории Русской православной церкви. 

2. Крещение Руси. Распространение христианства и становление Церкви. 

3. Церковь в эпоху Древнерусского государства и начальный период феодальной 

раздробленности (ХI – первая четверть XIV вв.). 

4. История церковной иерархии в период становления Московского централизованного 

государства (середина ХIV – середина XV вв.). 

5. Флорентийская уния 1439 г. 

6. Провозглашение автокефалии Русской православной церкви (1448).  Отделение 

Юго-Западной митрополии (1458–1459). 

 

Занятие 2 .  Становление церковного управления в русской митрополии 

(патриархии)  

Вопросы для обсуждения  

1.  Динамика (изменение во времени) и особенности административно -

территориального деления Русской православной церкви.  

2.  Состав духовенства.  

3.  Митрополичья (патриаршая) власть.  

4.  Епархиальное управление.  

5.  Церковные приходы.  

6.  Монастыри.  

7.  Монастырское население.  

8.  Монастырские вотчины и доходы.  

9.  Особенности терминологически -понятийного аппарата.  

 

Занятие  3 .  Законодательное регулирование взаимоотношений 

государства и Русской православной церкви  

Вопросы для обсуждения  
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1.  Церковные уставы киевских князей Владимира Святого и Ярослава 

Мудрого.  

2.  Золотая Орда и Церковь.  

3.  Уставная грамота 1404 г. московского князя Василия I Дмитриевича 

Церкви.  

4.  Церковь и «Судебник» 1497 г.  

5.  «Стоглав» 1551 г.  

6.  «Соборное Уложение» 1649 г . и Церковь.  

7.  Наиболее значимые церковные Соборы (Поместные Соборы) в истории 

Русской православной церкви досинодального периода.  

 

Занятие 4 .  Канонические богословские и богослужебные источники 

древнерусского церковного права  

Вопросы для обсуждения  

1.  Общая характеристика канонического права. Каноны святых апостолов.  

2.  Каноны Вселенских Соборов.  

3.  Каноны первых Поместных Соборов восточной православной Церкви.  

4.  Каноны «отцов Церкви».  

5.  Русские юридические сборники канонического права. «Че́ тьи-мине ́и».  

 

Тема 2. Русская православная церковь в период установления автокефалии 

(середина XV – XVII вв.) 

 

Занятие 1 .  Становление автокефа́ лии Русской православной церкви  

Вопросы для обсуждения 

1.  Периодизация истории Русской православной церкви.  

2.  Флорентийская уния 1439 г. «Москва —  третий Рим».  

3.  Провозглашение автокефалии Русской православной церкви (1448).  

Отделение Юго -Западной митрополии (1458–1459).  

4.  Учреждение патриаршества.  

 

Занятие 2 .  Церковные  преобразования в Московском государстве во 

второй половине ХVII века  

Вопросы для обсуждения 
 

1.  Предпосылки церковной реформы патриарха Никона.  

2.  Богослужебная обрядовая составляющая реформы патриарха Никона.  

3.  Политическая составляющая реформы патриарха Никона. Большой 

Московский Собор 1666–1667 гг.  

4.  Попытки реформирования Церкви в конце ХVII столетия.  

 
 

Занятие 3 .  Старообрядчество во второй половине ХVII столетия  

Вопросы для обсуждения 
 

1.  Понятие, основные отличительные черты богослужебных канонов 

староверов.  

2.  Соловецкое восстание (сидение).  

3.  Правительственные меры против раскола, волнения староверов.  

4.  «Двенадцать статей» царевны Софьи Алексеевны.  

5.  Географические границы раскола.  

 

Занятие 4.  Брестская (Берестейская) церковная уния  

Вопросы для обсуждения 
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1.  Вхождение западных и южных русских княжеств в состав великого 

княжества Литовского. Битва на реке Ирпень (1324). Битва при Синих 

Водах (1362). Кревская уния (1385). Островское соглашение (1392).  

2.  Юго-Западная (Киевская) митрополия накануне подписания Брестской 

церковной унии.  

3.  Причины заключения церковной унии.  

4.  Подготовка заключения унии. Подписание церковной унии.  

5.  Брестские Соборы 1596 г.  

6.  Результаты заключения Брестской церковной унии. Киевская (Юго -

Западная) митрополия в конце ХVI–XVIII столетиях. Базилианский 

орден. Борьба с унией.  
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3. Мифологический словарь / Гл. ред. Г.М. Мелетинский. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

4. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков.– М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

5. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. – 

М., 1998. 

6. Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. – М., 1995. 

7. Православная энциклопедия: В 24 т. / Под ред. патриарха Алексия II. М., 2000–2010. 

8. Православная церковь. Храм, богослужение, таинства, православные праздники, 

наука и вера / Состав. А.М. Кашпер, С.А. Шумов, А.Р. Андреев. – М., 2002. 

9. Религии мира: учебное пособие / Под ред. М. М. Шахновича. – СПб.: Изд-во СПб. 
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10. Религиозные организации Дальневосточного федерального округа: словарь-

справочник. – Владивосток, 2010. 

11. Словарь  православной церковной культуры:  более  2000  слов  и  словосочетаний  /  

Г.Н. Скляревская. 2-е изд. – М., 2007. 

12. Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I–XXI веков. Словарь. – М.: Intrada, 2003. 

13. Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Гл. ред. С.С. Аверинцев.– М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. 

14. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – 

М.: Академический проект; Гаудеамус, 2008. 

 

Раздел II. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

(XVIII – начало XX вв.). ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

 

Тема 3. Русская православная церковь в XVIII в.  

Становление синодальной системы 

 

Занятие 1. Русская православная церковь и государство  

к началу царствования Петра I 

Вопросы для обсуждения  

1. Динамика (изменение во времени) и особенности административно-

территориального деления Русской православной церкви. 

2. Состав духовенства. 

3. Митрополичья (патриаршая) власть. 

4. Епархиальное управление. 

5. Церковные приходы. 

6. Монастыри. 

7. Монастырское население. 

8. Монастырские вотчины и доходы. 

9. Особенности терминологически-понятийного аппарата. 

10. Русская православная церковь. Краткая историческая справка: митрополиты, 

патриархи, место Русской православной церкви в структуре политической 

организация Московского государства в конце ХVII в. 

 

Занятие 2. Взаимоотношения Церкви и государства  

в Российской империи в период становления синодальной системы.  

Русская православная религиозно -философская мысль XVIII в.  

Вопросы для обсуждения  

1. Реформирование Русской православной церкви в эпоху Петра I. «Духовный 

регламент». Синод. 

2. Пётр I и Церковь. 

3. Церковь и государство во второй половине XVIII в. Синодальная система. 

4. Система духовно-учебных учреждений  в Российской империи в синодальный 

период. 

5. Духовные православные академии России. 

6. Библиотечные собрания Русской православной церкви. 

7. Русская богословская мысль XVIII – первой половины ХIX вв. Феофан 

/Прокопович/, Филарет /Дроздов/, православная духовность славянофилов. 

 

Тема 4. Русская православная церковь в XIX – начале XX вв. 

Эволюция синодальной системы 

 

Занятие 1. Миссионерская деятельность Русской православной церкви  
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Вопросы для обсуждения 

1. Миссионерство: общее понятие, причины, цели, формы. Миссионерская 

деятельность католической Церкви. Протестантские миссионерские общества. 

2. Миссионерское движение в России в XVIII  – начале XX вв. Православное 

Миссионерское общество и его деятельность. Миссионерские съезды. 

3. Россия и Священный Афон. 

4. Православное миссионерство в Сибири в XVIII  – начале XX вв. 

5. Жизнь и деятельность Иннокентия /Вениаминова/. 

6. Русская духовная миссия в Пекине. 

7. Русская духовная миссия в Иерусалиме и «Императорское православное 

палестинское общество» (ИППО). 

 

Занятие 2. Русская православная религиозно-философская мысль 

XVIII  – начала XX вв. 

Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция системы духовного православного образования в России. Духовно-

учебные учреждения: училища, семинарии, академии, лавры, их культурное 

наследие. 

2. Русская богословская мысль XVIII – первой половины ХIX вв. Феофан 

/Прокопович/, Филарет /Дроздов/, православная духовность славянофилов и др. 

3. Церковно-освященный бытовой уклад. Религиозно-нравственный тип богомольного 

русского крестьянина. 

4. Формы русского религиозного православного искусства: архитектура, церковная 

музыка, иконография.  

5. Русский духовный ренессанс конца XIX – начала XX вв. Н.А. Бердяев, В.С. 

Соловьёв, П.А. Флоренский.   

6. Церковно-историческая наука. 

7. Старообрядчество в России в XVIII  – начале XX вв. 
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7. Благовидов В.А. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII – первой половине 
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императора Александра I. Казань, 1885. 

22. Знаменский П.В. Основные начала духовно-учебной реформы в царствование 
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(дореформенный) период ее существования (1842–1870): в 3 т. Казань, 1891–1892. 
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[Репринт. издaние 1909 г.]. (Впервые записки были опубликованы в Сeргиевом 

Посаде в 1897 г. под названием «На Дальнем Востоке. Письмa японского 

миссионера»).  

19. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских 

постановлений по Ведомству православного исповедания / Под ред. Т.В. Барсова. 

СПб., 1885. 

20. Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. 1–15. 

21. Собрание постановлений Святейшего Синода 1867–1874 гг. относительно 

устройства духовных училищ. СПб., 1875. 

22. Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867–1900 / Сост. А. 

Завьялов. СПб., 1901. 

Справочная литература 

1. История религий: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. О.Н. Бархатовой, 

Д.В. Буярова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Дашков, 2009.  

3. Мифологический словарь / Гл. ред. Г.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 

1990. 

4. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

5. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. – 
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М., 1998. 

6. Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1995. 

7. Православная энциклопедия: В 24 т. / Под ред. патриарха Алексия II. М., 2000–2010. 

8. Православная церковь. Храм, богослужение, таинства, православные праздники, 

наука и вера / Состав. А.М. Кашпер, С.А. Шумов, А.Р. Андреев. М., 2002. 

9. Религии мира: учебное пособие / Под ред. М. М. Шахновича. – СПб.: Изд-во СПб.ун-

та, 2008.  

10. Религиозные организации Дальневосточного федерального округа: словарь-

справочник. Владивосток, 2010. 

11. Словарь  православной церковной культуры:  более  2000  слов  и  словосочетаний  /  

Г.Н. Скляревская. 2-е изд. М., 2007. 

12. Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I–XXI веков. Словарь. М.: Intrada, 2003. 

13. Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Гл. ред. С.С. Аверинцев. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. 

14. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2008. 

 

Раздел III. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ в ХХ веке. 

ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ КОНФЕССИЯМИ 

 

Тема 5. Русская православная церковь в первой половине ХХ в. 

 

Занятие 1. Русская православная церковь в эпоху революционных потрясений 

начала ХХ столетия 

Вопросы для обсуждения 

1. Русская православная церковь, власть и общество накануне революции. 

2. Церковь в начале революции 1917 г. 

3. Поместный Собор Русской православной церкви 1917–1918 гг. 

4. Русская православная церковь в годы гражданской войны (1918–1920). 

 

Занятие 2. Русская православная церковь и государство в межвоенный период 

(1921–1938) 

Вопросы для обсуждения 

1. Кампания по изъятию церковных ценностей 1922 г. 

2. Обновленческий раскол в Русской православной церкви (1922–1925). Деятельность 

патриарха Тихона /Беллавина/. 

3. Русская православная церковь в 1925–1928 гг.: период раздоров и смуты. 

4. Русская православная церковь в годы «Великого перелома» (1929–1938). 

 

Занятие 3. Изменение государственно-церковных отношений  

в годы II мировой войны (1939–1945) 

1. Положение Русской православной церкви накануне Великой Отечественной войны 

(1939–1941). 

2. Религиозная политика советского государства в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945). 

3. Патриотическая деятельность Московского патриархата в годы войны. 

4. Ликвидация обновленческого и григорианского расколов. 

5. Деятельность духовенства на оккупированной территории СССР. 

 

Тема 6. Взаимоотношения Церкви и государства во второй половине ХХ в. 

 

Занятие 1. Взаимоотношения Русской православной церкви и государства в СССР во 

второй половине ХХ столетия 
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Вопросы для обсуждения 

1. Временное перемирие (1945–1953). 

2. Временное укрепление позиций Московского патриархата (1953–1957). 

3. Новая антирелигиозная кампания (1958–1964). 

4. Церковь и государство в эпоху «застоя» (1965–1984). 

5. Изменение государственно-церковных отношений в годы «перестройки» (1985–

1991). 

6. Возрождение Русской православной церкви в 1990–2000-е гг. 

 

Тема 3. Московский патриархат на международной арене 

Вопросы для обсуждения 

1. Положение Русской православной церкви в системе международных связей в 1920–

1930-е гг. Эволюция отношений между Московским патриархатом и Русской 

православной церковью за рубежом. 

2. Церковь в годы II мировой войны и после её окончания: в центре «большой 

политики» (1943–1948). 

3. Ослабление внешнеполитической деятельности Церкви в 1948–1957 гг. 

4. Деятельность Московского патриархата на международной арене в условиях новой 

антирелигиозной кампании в СССР (1958–1964). 

5. Внешние связи Церкви в эпоху «застоя» (1965–1984) и «перестройки» (1985–1991). 

 

Тема 4. Церковное сопротивление в СССР 

Вопросы для обсуждения 

1. Катакомбное движение. 

2. Иосифлянский раскол. 

3. Религиозные диссиденты. 
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4. Шкаровский М.В. Русская православная церковь в XX веке. – М., 2010. 
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18. Козаржевский А.Ч. Церковноприходская жизнь Москвы 1920–1930-х годов. 
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17. 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. 

18. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 

Сборник документов / Сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-

во Крутицкого патриаршего подворья, 2009. 

19. Русская Церковь на рубеже веков. Юбилейный Архиерейский Собор Московской 

патриархии: Документы и материалы. Комментарии прессы. Богословский анализ. 

Общественный резонанс. СПб., 2001. 

20. Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния (Кн. 1–12). – М., 1918. 

21. Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание Определений и 

Постановлений. – М., 1918. Вып. 1–4. 

22. Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов. – М., 2000. 

23. Собрание определений и постановлений Священного Собора православной 

российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1994. Вып. I–IV. [Репринт. изд.]. 

24. Титлинов Б.В. Новая церковь. – М.; Пг., 1923. 

25. Титлинов Б.В. Церковь во время революции. – Пг., 1924. 

26. Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937; 

Вильнюс, 1991. 

27. «Церковные ведомости», «Церковно-общественный вестник» (1917–1918 гг.). 

28. Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и 

флота: в 2 т. Нью-Йорк, 1954; М., 1995–1996. 

 

Справочная литература 
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1. История религий: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. О.Н. Бархатовой, 

Д.В. Буярова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Дашков, 2009.  

3. Мифологический словарь / Гл. ред. Г.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 

1990. 

4. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

5. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. – 

М., 1998. 

6. Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1995. 

7. Православная энциклопедия: В 24 т. / Под ред. патриарха Алексия II. М., 2000–2010. 

8. Православная церковь. Храм, богослужение, таинства, православные праздники, 

наука и вера / Состав. А.М. Кашпер, С.А. Шумов, А.Р. Андреев. М., 2002. 

9. Религии мира: учебное пособие / Под ред. М. М. Шахновича. – СПб.: Изд-во СПб. 

ун-та, 2008.  

10. Религиозные организации Дальневосточного федерального округа: словарь-

справочник. Владивосток, 2010. 

11. Словарь  православной церковной культуры:  более  2000  слов  и  словосочетаний  /  

Г.Н. Скляревская. 2-е изд. М., 2007. 

12. Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I–XXI веков. Словарь. М.: Intrada, 2003. 

13. Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Гл. ред. С.С. Аверинцев. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. 

14. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2008. 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс  

компетенции 

Оценочное средство Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

УК-5 

ПК-2 

Контрольная работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней 

более трёх грубых ошибок 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

или не более двух-трёх грубых ошибок 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

 или не более двух недочётов 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

допустил не более одного недочёта 

Анализ исторического  

источника 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В результате проведения анализа источника: 

1) отсутствует или крайне слабо представлена внешняя критика 

источника; 

2) отсутствует или крайне слабо представлена внутренняя критика 

источника; 

3) нет выводов и рекомендаций для конкретно-исторического 

исследования 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

В результате проведения анализа источника: 

1) слабо представлена внешняя критика источника, отсутствуют 2-

3 её элемента (определение подлинности; место и время создания; 

происхождение; цель создания источника); 
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2) слабо представлена внутренняя критика источника, отсутствуют 

2-3 её элемента (текстологический анализ; достоверность; 

историко-информационный потенциал; значимость содержащейся 

информации; соотнесение с другими источниками); 

неаргументированные выводы и отсутствие рекомендаций для 

конкретно-исторического исследования 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В результате проведения анализа источника: 

1) представлена внешняя критика источника, недостаточно 

раскрыто не более одного её элемента (определение подлинности; 

место и время создания; происхождение; цель создания 

источника); 

2) представлена внутренняя критика источника, недостаточно 

раскрыто не более одного её элемента (текстологический анализ; 

достоверность; историко-информационный потенциал; значимость 

содержащейся информации; соотнесение с другими источниками); 

имеются выводы и рекомендации для конкретно-исторического 

исследования 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

В результате проведения анализа источника: 

1) представлена внешняя критика источника, раскрыты все её 

элементы (определение подлинности; место и время создания; 

происхождение; цель создания источника), при этом допускается 1-

2 недочёта; 

2) представлена внутренняя критика источника, раскрыты все её 

элементы (текстологический анализ; достоверность; историко-

информационный потенциал; значимость содержащейся 

информации; соотнесение с другими источниками), при этом 

допускается 1-2 недочёта; 

имеются аргументированные выводы и рекомендации для 

конкретно-исторического исследования 

Реферат 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Текст реферата и его защита признаются неудовлетворительными, 

если: 

1) информация представлена в недостаточном объёме;  
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2) отсутствие источников или их недостаточное количество; 

3) несоответствие материала теме и плану; 

4) при изложении материала имеют место грубые ошибки 

(целесообразное использование терминологии, пояснение 

используемых понятий, лаконичность, логичность, правильность 

применения и оформления цитат и др.); 

5) отсутствие собственной позиции; 

6) непонимание материала 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Текст реферата и его защита соответствуют следующим 

показателям: 

1) информация представлена в ограниченном объёме;  

2) наличие основных источников в ограниченном количестве; 

3) неполное соответствие материала теме и плану; 

4) при изложении материала имеют место ошибки (целесообразное 

использование терминологии, пояснение используемых понятий, 

лаконичность, логичность, правильность применения и 

оформления цитат и др.); 

5) недостаточно чётко выражена собственная позиция; 

слабое владение материалом 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Текст реферата и его защита соответствуют следующим 

показателям: 

1) информационная достаточность, наличие основных источников 

в необходимом количестве; 

2) соответствие материала теме и плану; 

3) при изложении материала имеют место отдельные недочёты 

(целесообразное использование терминологии, пояснение 

используемых понятий, лаконичность, логичность, правильность 

применения и оформления цитат и др.); 

4) наличие собственной позиции; 

владение материалом 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Текст реферата и его защита должны соответствовать следующим 

показателям: 
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1) информационная достаточность, адекватность и количество 

использованных источников; 

2) полное соответствие материала теме и плану; 

3) стиль и язык изложения (целесообразное использование 

терминологии, пояснение используемых понятий, лаконичность, 

логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

4) наличие собственной позиции и её аргументация; 

свободное владение материалом 

Аннотация исторической 

литературы 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны неверное название работы, а ее выходные данные 

отсутствуют или представлены с существенными недочётами 

(место, название издательства, год издания, общее количество 

страниц); 

2) отсутствуют сведения об её авторе(-ах) (фамилия, имя, отчество, 

круг научных интересов, принадлежность к научной школе, 

направлению, историко-философские взгляды); 

3) не определены основные проблемы (вопросы), рассматриваемые 

в данной работе; 

4) не указан узкий круг источников и литературы, использованных 

для подготовки работы; 

5) отсутствуют выводы, сделанные автором по исследованной 

проблеме; 

6) отсутствуют аргументы (доказательства), которые приводит 

автор для подтверждения своих выводов; 

7) отсутствует собственная точка зрения о прочитанной работе. 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны неполное название работы, а ее выходные данные 

представлены не полностью или с существенными недочётами 

(место, название издательства, год издания, общее количество 

страниц); 

2) приведены сведения об её авторе(-ах), но не указаны 2-3 из 

параметров (фамилия, имя, отчество, круг научных интересов, 
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принадлежность к научной школе, направлению, историко-

философские взгляды); 

3) определены не все основные проблемы (вопросы), 

рассматриваемые в данной работе; 

4) указан узкий круг источников и литературы, использованных 

для подготовки работы; 

5) выделены лишь отдельные выводы, сделанные автором по 

исследованной проблеме; 

6) слабо представлены аргументы (доказательства), которые 

приводит автор для подтверждения своих выводов; 

отсутствует собственная точка зрения о прочитанной работе. 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны полное название работы, ее выходные данные указаны с 

незначительными недочётами (место, название издательства, год 

издания, общее количество страниц); 

2) приведены сведения об её авторе(-ах), но не указан один из 

параметров (фамилия, имя, отчество, круг научных интересов, 

принадлежность к научной школе, направлению, историко-

философские взгляды); 

3) определены основные проблемы (вопросы), рассматриваемые в 

данной работе; 

4) указан недостаточно полный круг источников и литературы, 

использованных для подготовки работы; 

5) выделены выводы, сделанные автором по исследованной 

проблеме; 

6) определенабольшая часть аргументов (доказательств), которые 

приводит автор для подтверждения своих выводов; 

высказана собственная точка зрения о прочитанной работе. 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны полное название работы, ее выходные данные (место, 

название издательства, год издания, общее количество страниц); 

2) приведены сведения об её авторе(-ах) (фамилия, имя, отчество, 
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круг научных интересов, принадлежность к научной школе, 

направлению, историко-философские взгляды); 

3) определены основные проблемы (вопросы), рассматриваемые в 

данной работе; 

4) указан круг источников и литературы, использованных для 

подготовки работы; 

5) выделены основные выводы, сделанные автором по 

исследованной проблеме; 

6) определены аргументы (доказательства), которые приводит 

автор для подтверждения своих выводов; 

высказана собственная точка зрения о прочитанной работе 

 

 

 

Тест 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

до 60% баллов за тест 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

от 61% до 74% баллов за тест 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

от 75% до 84% баллов за тест 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

более 85% баллов за тест  

Доклад 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В докладе студента имеют место следующие недостатки: 

1) несоответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам;  

2) отсутствуют проблемность и актуальность;  

3) отсутствует новизна и оригинальность;  

4) не раскрыты или слабо раскрыты ведущие аспекты проблемы;  

5) отсутствует аргументация выводов;  

6) отсутствует чёткая логичность, структурированность, нет 

целостности выступления;  

7) грубые недочёты в речевой культуре (стиль изложения, 

ясность, четкость, лаконичность, и т.д.);  

8) слабое использование информационных ресурсов или их 

полное отсутствие;  



 

44 

 

9) наличие презентации, не отражающей основные положения 

доклада и (или) оформленной не в соответствии с требованиями;  

10) слабое владение материалом или его непонимание 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Доклад студента отвечает следующим критериям: 

1) соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам;  

2) недостаточно продемонстрирована проблемность и 

актуальность;  

3) отсутствует новизна и оригинальность;  

4) раскрытие ведущих аспектов проблемы;  

5) слабая доказательная база;  

6) отсутствует чёткая логичность, структурированность, нет 

целостности выступления;  

7) недочёты в речевой культуре (стиль изложения, ясность, 

четкость, лаконичность, и т.д.);  

8) слабое использование информационных ресурсов;  

9) наличие презентации, отражающей основные положения 

доклада и оформленной в соответствии с требованиями, имеющей 

отдельные ошибки в содержании и оформлении;  

10) слабое владение материалом 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Доклад студента соответствует следующим критериям: 

1) соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам;  

2) проблемность, актуальность;  

3) новизна, оригинальность;  

4) раскрытие ведущих аспектов проблемы;  

5) доказательная база, аргументированность, убедительность, 

обоснованность выводов;  

6) логичность, структурированность, целостность выступления;  

7) отдельные недочёты в речевой культуре (стиль изложения, 

ясность, четкость, лаконичность, и т.д.);  

8) использование информационных ресурсов;  
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9) наличие презентации, отражающей положения доклада и 

оформленной в соответствии с требованиями, однако имеющей 

незначительные недочёты;  

10) владение материалом 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Доклад студента соответствует следующим критериям: 

1) соответствие выступления теме, поставленным целям и 

задачам;  

2) проблемность, актуальность;  

3) новизна, оригинальность;  

4) глубина и полнота раскрытия проблемы;  

5) доказательная база, аргументированность, убедительность, 

обоснованность выводов;  

6) логичность, структурированность, целостность выступления;  

7) речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, 

лаконичность, и т.д.);  

8) использование широкого спектра информационных ресурсов;  

9) наличие презентации, отражающей положения доклада и 

оформленной в соответствии с требованиями;  

10) самостоятельность суждений, владение материалом 

Собеседование 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных 

положений вопроса 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

плане языковой культуры выступления 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса; 
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2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 
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6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является экзамен зачёт/. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие 

критерии оценивания. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Экзамен проводится преподавателем в устной, письменной или тестовой форме. По 

результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Оценка экзамена должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины.  

При выставлении экзаменационной оценки учитываются: 

 соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

дисциплины; 

 самостоятельность и творческий подход к ответу на экзаменационные вопросы; 

 систематичность и логичность ответа; 

 характер и количество ошибок; 

 умение применять теоретические знания к решению практических задач 

различной трудности; 

 знание основной и дополнительной литературы; 

 степень владения понятийным аппаратом 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

2) знакомому с различными видами источников информации по дисциплине;  

3) умеет творчески, осознанно и самостоятельно выполнять задания, 

предусмотренные программой дисциплины;  

4) свободно владеет основными понятиями и терминами по дисциплине;  

5) безупречно выполнил в процессе изучения дисциплины все задания, которые 

были предусмотрены формами текущего контроля. 

6) самостоятельно и свободно применяет полученные знания при анализе и 

решении практических задач;  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал знание учебного материала, предусмотренного программой, в полном 

объёме, при наличии отдельных недочётов; 

2) успешно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

3) показал систематический характер знаний по дисциплине и способность 

самостоятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

4) имеет хорошее представление об источниках информации по дисциплине; 

5) знает основные понятия по дисциплине; 

6) стремится самостоятельно использовать полученные знания при анализе и 

решении практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём ответе:  

1) показал знание основного учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специальности;  

2) имеет общее представление об источниках информации по дисциплине;  
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3) справился с выполнением большей части заданий, предусмотренных формами 

текущего контроля; 

4) допустил ошибки при выполнении экзаменационных заданий;  

5) имеет общее представление об основных понятиях по дисциплине; 

6) работает под руководством преподавателя при анализе и решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём 

ответе:  

1) показал серьёзные пробелы в знании основного материала, либо отсутствие 

представления о тематике, предусмотренной программой дисциплины,  

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении экзаменационных заданий;  

3) не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего 

контроля; 

4) имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине или не 

имеет такового полностью; 

5) показал отсутствие знаний основных понятий по дисциплине; 

6) продемонстрировал неспособность анализировать и решать практические 

задачи. 

 

Критерии оценки ответа на зачёте (с оценкой) 

Зачёт (с оценкой) проводится преподавателем в устной, письменной или тестовой 

форме. По его результатам выставляется дифференцированная оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно»). Оценка на зачёте учитывает 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, а также результаты предыдущей 

межсессионной аттестации, выполнение индивидуальных заданий и текущую 

успеваемость студента в течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту 

дополнительные вопросы по всему объёму изученной дисциплины.  

При выставлении оценки учитываются: 

 уровень сформированности знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине; 

 самостоятельность и творческий подход при выполнении индивидуальных 

заданий; 

 систематичность и логичность ответов на практических занятиях; 

 допущенные ошибки и недочёты; 

 умение применять теоретические знания к решению практических задач 

различной трудности; 

 знание основной и дополнительной литературы; 

 степень владения понятийным аппаратом 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он по результатам работы в 

течение семестра:  

1) показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

2) имеет чёткое представление об источниках информации по дисциплине и 

методах их поиска;  

3) творчески и самостоятельно выполнил индивидуальные задания в полном 

объёме; 

4) свободно владеет основными понятиями и терминами;  

5) систематически готовился к практическим занятиям, активно участвовал в 

обсуждении вопросов, продемонстрировал чёткую аргументацию своих ответов; 

6) самостоятельно и свободно применяет полученные знания для подготовки 

уроков и во внеучебной работе по истории и обществознанию. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он по результатам работы в 

течение семестра:  
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1) показал систематическое знание учебного материала, предусмотренного 

программой дисциплины;  

2) имеет представление об источниках информации по дисциплине и методах их 

поиска;  

3) самостоятельно выполнил индивидуальные задания в полном объёме; 

4) правильно формулирует основные понятия и термины;  

5) готовился к практическим занятиям, участвовал в обсуждении вопросов, 

стремился аргументировать свои ответы; 

6) применяет полученные знания для подготовки уроков и во внеучебной работе по 

истории и обществознанию. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, если он по результатам 

работы в течение семестра:  

1) показал общее представление об учебном материале, предусмотренном 

программой дисциплины;  

2) имеет общее представление об источниках информации по дисциплине и 

методах их поиска;  

3) выполнил большую часть индивидуальных заданий; 

4) имеет фрагментарное представление об основных понятиях и терминах;  

5) не всегда готовился к практическим занятиям, стремился участвовать в 

обсуждении вопросов без их аргументации; 

6) пытается применять полученные знания для подготовки уроков и во внеучебной 

работе по истории и обществознанию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём 

ответе:  

1) показал серьёзные пробелы в знании основного учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины,  

2) имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине и 

методах их поиска;  

3) выполнил менее половины индивидуальных заданий;  

4) показал отсутствие знаний основных понятий и терминов по дисциплине; 

5) не владеет основами методики использования полученных знаний для 

подготовки уроков и во внеучебной работе по истории и обществознанию. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

 

Анализ исторического источника  

Студент составляет аннотацию на конкретный исторический источник из данной 

эпохи согласно предложенному к практикуму списку источников. 

 

Тематика рефератов 

Тема 1. Становление Русской православной церкви (X – середина XV вв.) 

1. Русь и Византия: Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси. 

2. Роль Церкви в период существования удельных княжеств и монголо-татарского ига. 

3. Проблема двоеверия и формирование народного варианта православия. 

4. Ортодоксия и ересь: первые русские ереси и начало оформления русского варианта 

православия. 

5. Таинства и обряды Русской Православной Церкви в контексте других христианских 

конфессий. 

6. Изобразительные средства православной иконы и их символика. 

7. Богословие иконы Православной Церкви. 
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 Задания для работы с исторической литературой 

По текущему разделу учебного курса прочитать одну из рекомендованных работ (из 

списка специальной литературы). Составить краткий конспект (аннотацию) по 

прочитанному материалу (не более 3 страниц). Конспект должен отражать следующие 

моменты: 

1) полное название работы, ее выходные данные (место, название издательства, год 

издания, общее количество страниц); 

2) краткие сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, круг научных интересов); 

3) основные проблемы, рассматриваемые в данной работе; 

4) определить круг источников и литературы, использованной автором для подготовки 

работы; 

5)  выделить основные выводы, сделанные автором по исследованной проблеме; 

6) определить аргументы (доказательства), которые приводит автор для подтверждения 

своих выводов; 

7) высказать собственную точку зрения о прочитанной работе. 

Примечание: Указатель разделов курса и список специальной литературы прилагается 

дополнительно. 

 

Комплект контрольных заданий по вариантам  

 

Контрольные задания по теме 1 «Становление Русской православной церкви  

(X – середина XV вв.)» 

Вариант № 1 

1. Структура религии. 

2. Периодизация истории ранней христианской Церкви. «Обращение Константина 

Великого». 

3. Становление организационной структуры христианской Церкви. 

Вариант № 2 

1. Раскол христианства на отдельные вероучения и Церкви. 

2. Основные христианские конфессии: характерные черты и отличия. 

3. Символ веры в христианстве. 

Вариант № 3 

1. Периодизация истории Русской православной церкви. 

2. Крещение Руси. Распространение христианства и становление Церкви. 

3. Церковь в эпоху Древнерусского государства и начальный период феодальной 

раздробленности (ХI – первая четверть XIV вв.). 

Вариант № 4 

1. Папский престол и русские княжества. 

2. Католическая экспансия на земли Псковского и Новгородского княжеств. Невская 

битва (1240). Сражение на Чудском озере (1242). 

3. Раковорская битва (1268). 

Вариант № 5 

1. Динамика (изменение во времени) и особенности административно-

территориального деления Русской православной церкви. 

2. Состав духовенства. 

3. Митрополичья (патриаршая) власть. 

Вариант № 6 

1. Епархиальное управление. 

2. Церковные приходы. 

3. Монастыри. 

Вариант № 7 

1. Церковные уставы киевских князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого. 
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2. Золотая Орда и Церковь. 

3. Уставная грамота Церкви 1404 г. московского князя Василия I Дмитриевича. 

 

Фонд тестовых заданий 

Банк тестовых заданий по теме 3  

«Русская Православная Церковь в XVIII в. Становление синодальной системы» 

Вариант № 1 

Инструкция для студента 

Тест содержит 21 задание, из них 15 заданий —  часть А , 5 заданий —  часть  В, 

одно задание — часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части Аоцениваются в  1 балл, 

части В — в 3 балла, части С — в 5 баллов. 
 

ЧАСТЬ А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов. 
 

А1. Когда празднуется двунадесятый праздник Вход в Иерусалим (Вербное Воскресенье): 

1. За неделю до Пасхи; 

2. На 40-й день после Пасхи; 

3. На 50-й день после Пасхи; 

4. 21 ноября (4 декабря); 

5. 25 марта (7 апреля). 

 

А2. Кто из перечисленных не входит в число 12 апостолов — ближайших учеников 

Иисуса Христа: 

1. Пётр; 

2. Фома; 

3. Фаддей (Иуда, сын Иакова); 

4. Иуда Искариот; 

5. Павел. 

 

А3. В каком году из-под власти митрополита Московского и всея Руси ушла Литовско-

Галицкая часть русской православной церкви (Юго-Западная митрополия): 

1. 1439; 

2. 1453; 

3. 1458; 

4. 1569; 

5. 1596. 

 

А4. В каком году была учреждена Духовная коллегия: 

1. 1719; 

2. 1720; 

3. 1721; 

4. 1722; 

5. 1724. 

 

А5. Кто из иерархов Русской православной церкви публично и резко выступил против 

секуляризационной реформы Екатерины II, за что был лишен сана и заточён в Ревельскую 

крепость? 

1. Платон /Малиновский/; 

2. Феофан /Прокопович/; 
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3. Амвросий /Зе́ртис-Каме́нский/; 

4. Арсений /Суханов/; 

5. Арсений /Мацеевич/; 

6. Гавриил /Кременецкий/. 

А6. Первый Устав духовных училищ был принят в России в: 

1. 1721; 

2. 1764; 

3. 1808; 

4. 1817; 

5. 1826; 

6. 1841. 
 

А7. Когда Александро-Невская духовная академия была переименована в Санкт-

Петербургскую духовную академию: 

1. 1721; 

2. 1774; 

3. 1797; 

4. 1809; 

5. 1812; 

6. 1814.  
 

А8. В конце ХIX в. (на 1891 г.) в России в православных духовных училищах обучалось: 

1. Около 800 учащихся; 

2. Свыше 10 тыс. учащихся; 

3. Более 17 тыс. учащихся; 

4. Около 30 тыс. учащихся; 

5. Свыше 50 тыс. учащихся; 

6. Около 150 тыс. учащихся. 
 

А9. В каком году Троице-Сергиев монастырь получил статус Лавры? 

1. 1598; 

2. 1633; 

3. 1688; 

4. 1721; 

5. 1744; 

6. 1764; 

7. 1797. 
 

А10. В каком русском монастыре были похоронены герои Куликовской битвы Александр 

Пересвет и Андрей (Родион) Ослябя? 

1. Троицком; 

2. Соловецком; 

3. Новодевичьим; 

4. Чудово-Архангельском; 

5. Спасо-Яковлевскомв Ростове Великом; 

6. Старо-Симоновом. 

 

А11. Куда в 1689 г. была заточена царевна Софья Алексеевна Милославская (в 

монашестве Сусанна)? 

1. В московский кремлевский Вознесенский женский монастырь; 

2. В суздальский Покровско-Александровский женский монастырь; 

3. В нижегородский Серафимо-Дивеевский женский монастырь; 

4. В московский Зача́тьевский (Алексеевский) женский монастырь; 

5. В московский Новодевичий женский монастырь; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8F
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6. В петербургскую Шлисcельбургскую крепость; 

7. В Ладожско-Успенский женский монастырь; 

8. В петербургскую Петропавловскую крепость. 

 

А12. Кто является основателями Славяно-греко-латинской академии в Москве? 

1. Иосиф Волоцкой и Симеон Полоцкий; 

2. Сильвестр Медведев и Ян Белободский; 

3. Петр Могила и Палладий Роговский; 

4. Платон Левшин и Филарет Дроздов; 

5. Иоанникий и Софроний Лихуды. 

 

А13. В каком году для миссионерской деятельности в Казанской и Нижегородской 

епархиях, где значительную часть населения составляли мусульмане и язычники, была 

учреждена Комиссия новoкрещенских дел (Новокрещенская контора) в Свияжске? 

1. 1701; 

2. 1721; 

3. 1731; 

4. 1740; 

5. 1754; 

6. 1761. 

 

А14. В каком году было образовано «Императорское православное палестинское 

общество» (ИППО)? 

1. 1715; 

2. 1812; 

3. 1841; 

4. 1845; 

5. 1847; 

6. 1882; 

7. 1897. 

 

А15. Кто является основателем Иркутской духовной миссии? 

1. Нил /Исакович/; 

2. Парфений /Попов/; 

3. Макарий /Глухарёв/; 

4. Михаил /Бурдуков/; 

5. Иннокентий /Вениаминов/; 

6. Николай /Касаткин/; 

7. Иоасаф /Болотов/. 

 

ЧАСТЬ В 

Будьте внимательны! Задания части В могут быть 3-х типов: 

1) задания, содержащие несколько верных ответов; 

2) задания на установления соответствия и хронологической последовательности; 

3) задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа. 

 

В1. Соотнесите библиотеки и книжные рукописные собрания: 

библиотека книжное рукописное собрание 

1. Синодальная патриаршая библиотека А Рукописи Соловецкого монастыря 

2. Библиотека Казанской духовной 

академии 

Б Рукописи новгородского Софийского 

собора 

3. Библиотека Киевской духовной В Рукописи Почаевской лавры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%8B
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академии 

4. Библиотека Московской духовной 

академии 

Г Рукописи Троице-Сергиевой лавры 

5. Библиотека Петербургской духовной 

академии 

Д Рукописи Ново-Иерусалимского 

монастыря 

 

В2. Расставьте степени монашества в порядке их статусной иерархии (от высших до 

низших): 

а) рясофор; 

б) схимник; 

в) послушник; 

г) монах; 

д) трудник. 

 

В3. Согласно характеристике русского религиозного философа и историка Г.П. Федотова 

(1886–1951), эмигрировавшего из СССР в 1925 г.: «…Два костра, у которых отогревалась 

замёрзшая РоссияХIX столетия» — это _________________________________________. 

 

В4. Соотнесите автора с его сочинением: 

автор сочинение 

1. Н.И. Новиков А «Начальное ученье отрока» (1727) 

2. Евгений /Болховитинов/ Б «Древнея российская вивлиофика» (1773–1775, 

1788–1791)  

3. Феофан /Прокопович/ В «Историческое исследование о Соборах 

Российской Церкви» (1803) 

4. Филарет /Дроздов/ Г «Камень веры» (1717)  

5. Стефан /Яворский/ Д «Начертание церковной библейской истории» 

(1816) 

 

В5. Здания какого монастыря сильно пострадали, а некоторые были полностью 

разрушены в ходе ожесточенных боев за Москву осенью-зимой 1941 г.? 

 

ЧАСТЬ С 

Ответ к заданию части С формулируйте в свободной краткой форме и записывайте в 

бланк ответов. 

 

С1. Перечислите (кратко охарактеризуйте) основные направления государственной 

политики в отношении Русской православной церкви. 

 

Тематика докладов 

к теме 2 «Русская православная церковь в период установления автокефалии 

(середина XV – XVII вв.)» 

 

Занятие 1 .  Становление автокефа́ лии Русской православной церкви  

Вопросы для обсуждения 

1.  Периодизация истории Русской православной церкви.  

2.  Флорентийская уния 1439 г. «Москва —  третий Рим».  

3.  Провозглашение автокефалии Русской православной церкви (1448).  

Отделение Юго -Западной митрополии (1458–1459).  

4.  Учреждение патриаршества.  

 

Вопросы для собеседования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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к теме 4 «Русская православная церковь в XIX – начале XX вв. 

Эволюция синодальной системы» 

 

Занятие 1. Миссионерская деятельность Русской православной церкви  

Вопросы для обсуждения 

1. Миссионерство: общее понятие, причины, цели, формы. Миссионерская 

деятельность католической Церкви. Протестантские миссионерские общества. 

2. Миссионерское движение в России в XVIII  – начале XX вв. Православное 

Миссионерское общество и его деятельность. Миссионерские съезды. 

3. Россия и Священный Афон. 

4. Православное миссионерство в Сибири в XVIII  – начале XX вв. 

5. Жизнь и деятельность Иннокентия /Вениаминова/. 

6. Русская духовная миссия в Пекине. 

7. Русская духовная миссия в Иерусалиме и «Императорское православное 

палестинское общество» (ИППО). 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Религиозные конфессии в России»»  

(5 семестр) 

1. Христианство: история становления религии и Церкви, Символ веры в христианстве, 

основные христианские вероисповедания (характерные черты и отличия), 

становление организационной структуры христианской Церкви. 

2. Общая характеристика канонического права. Каноны святых апостолов. Каноны 

Вселенских Соборов. 

3. Каноны первых Поместных Соборов восточной православной Церкви. Каноны 

«отцов Церкви». 

4. Структура Русской православной церкви и становление церковного управления в 

русской митрополии (патриархии): динамика и особенности административно-

территориального деления и управления, состав духовенства. 

5. Митрополичья (патриаршая) власть, епархиальное управление, церковные приходы. 

6. Монастыри, монастырское население, вотчины и доходы. 

7. Законодательное регулирование взаимоотношений государства и Русской 

православной церкви: церковные уставы киевских князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого, Золотая Орда и Церковь, уставная грамота московского князя 

Василия I Дмитриевича Церкви, Церковь и «Судебник» Ивана III. 

8. «Стоглав». 

9. «Соборное Уложение» и Церковь. 

10. Наиболее значимые церковные Соборы (Поместные Соборы) в истории Русской 

православной церкви досинодального периода. 

11. Русские юридические сборники канонического права. «Че́тьи-мине́и». 

12. Периодизация истории Русской православной церкви. 

13. Крещение Руси. Распространение христианства и становление Церкви. 

14. Церковь в эпоху Древнерусского государства и начальный период феодальной 

раздробленности (ХI – первая четверть XIV вв.). 

15. История церковной иерархии в период становления Московского централизованного 

государства (середина ХIV – середина XV вв.). 

16. Флорентийская уния. 

17. Провозглашение автокефалии Русской православной церкви. Отделение Юго-

Западной митрополии. 

18. Московская митрополия в эпоху позднего Средневековья (середина ХV – середина 

XVI вв.) 

19. Учреждение патриаршества. 
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20. Церковь в годы «Великой смуты». 

21. Предпосылки церковной реформы патриарха Никона. Богослужебная обрядовая 

составляющая реформы патриарха Никона. 

22. Политическая составляющая реформы патриарха Никона. Большой Московский 

Собор. Попытки реформирования Церкви в конце ХVII столетия. 

23. Старообрядчество во второй половине ХVII столетия: понятие, основные 

отличительные черты богослужебных канонов староверов, географические границы 

раскола. 

24. Волнения староверов. Правительственные меры против раскола. 

25. Военная католическая экспансия на земли русских княжеств (ХII – начало ХV вв.). 

26. Юго-Западная (Киевская) митрополия накануне подписания Брестской церковной 

унии. Кревская уния, Островское соглашение, Люблинская уния. 

27. Причины заключения Брестской церковной унии. Подготовка заключения унии. 

28. Подписание Брестской церковной унии. Брестские Соборы. 

29. Результаты заключения Брестской церковной унии. Киевская (Юго-Западная) 

митрополия в конце ХVI–XVIII столетиях. Базилианский орден. Борьба с унией. 

30. Старинные русские монастыри. 

31. Церковь и государство к началу царствования Петра I. 

32. Предпосылки и причины церковных преобразований. 

33. Реформирование Русской православной церкви в эпоху Петра I. «Духовный 

регламент». Синод. 

34. Пётр I и Церковь. 

35. Церковь и государство во второй половине XVIII в. Синодальная система. 

36. Реформирование Русской православной церкви в ХIХ – начале ХХ вв. 

37. Отношение Русской православной церкви и государства к другим вероисповеданиям 

в синодальный период. 

38. Система духовно-учебных учреждений  в Российской империи в синодальный 

период. 

39. Духовные православные академии России. 

40. Библиотечные собрания Русской православной церкви. 

41. Миссионерство: общее понятие, причины, цели, формы. Деятельность католических 

и протестантских миссионерских обществ. 

42. Миссионерское движение в России в XVIII  – начале XX вв. Православное 

Миссионерское общество и его деятельность. Миссионерские съезды. 

43. Россия и Священный Афон. 

44. Православное миссионерство в Сибири в XVIII  – начале XX вв. 

45. Русская духовная миссия в Пекине. 

46. Русская духовная миссия в Святой Земле (в Иерусалиме, Палестине). 

47. Жизнь и деятельность Платона /Левшина/. 

48. Жизнь и деятельность Филарета /Дроздова/. 

49. Жизнь и деятельность Иннокентия /Вениаминова/. 

50. Русская богословская мысль XVIII – первой половины ХIX вв. Феофан 

/Прокопович/, Филарет /Дроздов/, православная духовность славянофилов и др. 

51. Церковно-освященный бытовой уклад. Народный быт и народная набожность, 

религиозно-нравственные идеалы народа. Религиозно-нравственный тип 

богомольного русского крестьянина. 

52. Формы русского религиозного православного искусства: архитектура, церковная 

музыка, иконография. 

53. Русский духовный ренессанс конца XIX – начала XX вв. Н.А. Бердяев, В.С. 

Соловьёв, П.А.Флоренский.   

54. Церковно-историческая наука. 

55. Старообрядчество в России в XVIII  – начале XX вв. 
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56. Обер-прокуроры Синода:  граф А.И. Мусин-Пушкин,  князь А.И. Голицын, К.П. 

Победоносцев. 

57. Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь на рубеже ХIX–

ХХ столетий. Русская православная церковь на пути к Поместному Собору (1917). 

58. Характерные черты и индивидуальные особенности эволюции Русской 

православной церкви в синодальный период и специфика русского православного 

религиозно-философского мировоззрения. 

59. Униатская Церковь в Российской империи в ХIX столетии. 

 

Вопросы к зачёту (с оценкой) по дисциплине «Религиозные конфессии в 

России» (6 семестр) 

1. Русская православная церковь, власть и общество накануне революции. 

2. Церковь в начале революции 1917 г. 

3. Поместный собор Русской православной церкви 1917–1918 гг. 

4. Русская православная церковь в годы гражданской войны (1918–1920). 

5. Кампания по изъятию церковных ценностей 1922 г. 

6. Обновленческий раскол в Русской православной церкви (1922–1925). Деятельность 

патриарха Тихона /Беллавина/. 

7. Русская православная церковь в 1925–1928 гг.: период раздоров и смуты. 

8. Русская православная церковь в годы «Великого перелома» (1929–1938). 

9. Положение Русской православной церкви накануне Великой Отечественной войны 

(1939–1941). 

10. Религиозная политика советского государства в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945). 

11. Патриотическая деятельность Московского патриархата в годы войны. 

12. Ликвидация обновленческого и григорианского расколов. 

13. Деятельность духовенства на оккупированной территории СССР. 

14. Временное перемирие (1945–1953). 

15. Временное укрепление позиций Московского патриархата (1953–1957). 

16. Новая антирелигиозная кампания (1958–1964). 

17. Церковь и государство в эпоху «застоя» (1965–1984). 

18. Изменение государственно-церковных отношений в годы «перестройки» (1985–

1991). 

19. Возрождение Русской православной церкви в 1990–2000-е гг. 

20. Положение Русской православной церкви в системе международных связей в 1920–

1930-е гг. Эволюция отношений между Московским патриархатом и Русской 

православной церковью за рубежом. 

21. Церковь в годы II мировой войны и после её окончания: в центре «большой 

политики» (1943–1948). 

22. Ослабление внешнеполитической деятельности Церкви в 1948–1957 гг. 

23. Деятельность Московского патриархата на международной арене в условиях новой 

антирелигиозной кампании в СССР (1958–1964). 

24. Внешние связи Церкви в эпоху «застоя» (1965–1984) и «перестройки» (1985–1991). 

25. Катакомбное движение. 

26. Иосифлянский раскол. 

27. Религиозные диссиденты. 

На основе данных вопросов студент подготавливает индивидуальное задание, 

которое он должен предоставить к дате зачёта. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в 

разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы 

(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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40. Иисус Христос в документах истории. 4-е изд. СПб., 2001. 

41. Канонизация святых. Поместный Собор Русской Православной Церкви, 

посвященный юбилею 1000-летия Крещения Руси. Троице-Сергиева Лавра, 6–9 

июня 1988 года. М.: Изд-во Московского Патриархата, 1988. 

42. Киево-Печерский патерик / По древним рукописям в переложении на современный 

русский язык Марии Викторовой, бывшей воспитанницы Мариинско-Ермоловского 

женского училища. Сергиев Посад, 1991. [Репринт. изд. Киево-Печерской лавры 

1893 г.]. 

43. Краснов-Левитин А.Э. Воспоминания: Рук Твоих жар: В поисках невидимого Града. 

Тель-Авив, 1979. Т. 1–2.  

44. Лавров М.Е. Автобиография сельского священника. Владимир, 1900. 

45. Леонид [Краснопевков], архиепископ. Из записок преосвященного Леонида, 

архиепископа Ярославского. М., 1907. 

46. Материалы для истории раскола за первое время его существования: в 9 т. / Подгот. 

текста Н.И. Субботина. М., 1875–1895. 

47. Мир житий / Отв. ред. О.В. Гладкова. М., 2002.  

48. Московский патерик / Сборник. Сост. игумен Иосиф [Шапошников], Ярослав 

Шипов. М., 1991. 

49. Нестор [Анисимов], митрополит. Моя Камчатка. Записки православного миссионера. 

Сергиев Посад, 1995. 

50. Никанор [Бровкович], архиепископ. Записки присутствующего в Святейшем 

Правительствующем Синоде (1887–1890). М., 1907. 

51. О ереси жидовствующих: Новые материалы, собранные С.А. Белокуровым, 

С.О.Долговым, И. Е. Евсеевым и М. Н. Сперанским. М., 1902. 

52. Памятники древнерусского канонического права / Издание В.Н. Бенешевича. Пг., 

1920. Ч. 2. (Руcская историческая библиотека. Т. 36). 

53. Писания мужей апостольских. Рига, 1994. 

54. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. 1700–1825 гг. Т. 4–45. 

СПб., 1830; Собр. 2-е. 1825–1881 гг. Т. 1–55. СПб., 1830–1884; Собр. 3-е. 1881–1913 

гг. Т. 1–33. СПб.; Пг., 1885–1916. 

55. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного 

исповедания Российской империи. Т. 1–10. СПб., 1869–1911. 

56. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного 

исповедания Российской империи. СПб.; Пг., 1885–1916. Т. 1–33. 
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57. Поместный Собор Русской Православной Церкви. Троице-Сергиева Лавра, 6–9 июня 

1988 года. Материалы. – М., 1990. 

58. Порфирий [Успенский], епископ. Книга бытия моего: в 8 т. СПб., 1894–1902. 

59. Посольская книга по связям России с Грецией, православными иерархами и 

монастырями 1588–1594 / Подгот. текста М.П. Лукичева и Н.М. Рогожина. М., 1988. 

60. Псалтирь жидовствующих в переводе Феодора еврея / Подгот. М.Н. Сперанского. 

М., 1907. 

61. Путешествия и подвиги святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола 

Америки и Сибири / Авт.-сост. Н.В. Романова, Н.Ю. Лазарева. М., 1999. 

62. Розанов А.И. Записки сельского священника. СПб., 1882. 

63. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные 

документы по истории Русской Православной Церкви) / Сост. М.А. Бабкин. – М., 

2006. 

64. Русская историческая библиотека. Т. 6. Памятники канонического права. СПб., 1908. 

65. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. 

Сборник документов / Сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-

во Крутицкого патриаршего подворья, 2009. 

66. 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. 

67. Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. 

Документы и фотоматериалы / Отв. ред. Я.Н. Щапов. Сост. О.Ю. Васильева, А.С. 

Масальская, И.Н.Селезнева, М.Е. Алексашина. М., 1996. 

68. Русская Церковь на рубеже веков. Юбилейный Архиерейский Собор Московской 

патриархии: Документы и материалы. Комментарии прессы. Богословский анализ. 

Общественный резонанс. СПб., 2001. 

69. Русский монастырь святого великомученика и целителя Пантелеимона на святой 

горе Афонской. М.: Изд-во Спасo-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. 

[Репринт.изд.1886 г.]. 

70. Савва [Тихомиров], архиепископ. Хроника моей жизни: в 6 т. Сергиев Посад, 1906–

1911. 

71. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских 

постановлений по Ведомству православного исповедания / Под ред. Т.В. Барсова. 

СПб., 1885. 

72. Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. 1–15. 

73. Святитель Ермоген: Сб. материалов. М., 1997. 

74. Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния (Кн. 1–12). – М., 1918. 

75. Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание Определений и 

Постановлений. – М., 1918. Вып. 1–4. 

76. Сергий [Страгородский], архимандрит. По Японии (Записки миссионера). М., 1998. 

[Репринт. издaние 1909 г.]. (Впервые записки были опубликованы в Сeргиевом 

Посаде в 1897 г. под названием «На Дальнем Востоке. Письмa японского 

миссионера»).  

77. Сказание о Валаамском монастыре / Исследование, текст, перев. с древнерус., 

коммент. Н.А. Охотиной-Линд. СПб., 1996. 

78. Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов. – М., 2000. 

79. Собрание определений и постановлений Священного Собора православной 

российской Церкви 1917–1918 гг. М., 1994. Вып. I–IV. [Репринт. изд.]. 

80. Собрание постановлений Святейшего Синода 1867–1874 гг. относительно 

устройства духовных училищ. СПб., 1875. 

81. Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996. 

82. Соловецкий патерик / Синодальная библиотека. М., 1991. 
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83. Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999. 

84. Степенная царского родословия по древнейшим списка. Тексты и комментарии . 

Т.1–2. М., 2007–2008. 

85. Стоглав: Собор, бывший в Москве при великом государе царе и великом князе 

Иоанне Васильевиче в лето 7059. Лондон, 1860 [самая первая публикация ]. 

Первые публикации в России: под редакциями И.М. Добротворского (Казань, 1862, 

1872, 1913), Д.Е. Кожанчикова (СПб., 1863), Н.И. Субботина (М., 1890); 

современная: под. ред. Е.Б. Емченко (М., 2000). 

86. Титлинов Б.В. Новая церковь. – М.; Пг., 1923. 

87. Титлинов Б.В. Церковь во время революции. – Пг., 1924. 

88. Троицкий патерик, или сказания о святых угодниках Божьих, под благодатным 

водительством преподобного Сергия в его Троицкой и других обителях подвигом 

просиявших. Сергиев Посад, 1992. [Репринт. изд. 1896 г.]. 

89. Феодорит Кирский. Церковная история. М., 1993. 

90. Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937; 

Вильнюс, 1991. 

91. Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867–1900 / Сост. А. 

Завьялов. СПб., 1901. 

92. Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и 

флота: в 2 т. Нью-Йорк, 1954; М., 1995–1996. 

 

9.4 Справочная литература 

1. История религий: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. О.Н. Бархатовой, 

Д.В. Буярова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Дашков, 2009.  

3. Мифологический словарь / Гл. ред. Г.М. Мелетинский. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

4. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

5. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. – 

М., 1998. 

6. Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. – М., 1995. 

7. Православная церковь. Храм, богослужение, таинства, православные праздники, 

наука и вера / Состав. А.М. Кашпер, С.А. Шумов, А.Р. Андреев. – М., 2002. 

8. Православная энциклопедия: В 24 т. / Под ред. патриарха Алексия II. М., 2000–2010. 

9. Религии мира: учебное пособие / Под ред. М. М. Шахновича. – СПб.: Изд-во СПб. 

ун-та, 2008.  

10. Религиозные организации Дальневосточного федерального округа: словарь-

справочник. – Владивосток, 2010. 

11. Словарь  православной церковной культуры:  более  2000  слов  и  словосочетаний  /  

Г.Н. Скляревская. 2-е изд. – М., 2007. 

12. Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I–XXI веков. Словарь. – М.: Intrada, 2003. 

13. Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Гл. ред. С.С. Аверинцев. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. 

14. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян.–М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2008. 

15. История религий: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. О.Н. Бархатовой, 

Д.В. Буярова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. 

16. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Дашков, 2009.  

17. Мифологический словарь / Гл. ред. Г.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 
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1990. 

18. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

19. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. 

– М., 1998. 

20. Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1995. 

21. Православная энциклопедия: В 24 т. / Под ред. патриарха Алексия II. М., 2000–2010. 

22. Православная церковь. Храм, богослужение, таинства, православные праздники, 

наука и вера / Состав. А.М. Кашпер, С.А. Шумов, А.Р. Андреев. М., 2002. 

23. Религии мира: учебное пособие / Под ред. М. М. Шахновича. – СПб.: Изд-во СПб. 

ун-та, 2008.  

24. Религиозные организации Дальневосточного федерального округа: словарь-

справочник. Владивосток, 2010. 

25. Словарь  православной церковной культуры:  более  2000  слов  и  словосочетаний  /  

Г.Н. Скляревская. 2-е изд. М., 2007. 

26. Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I–XXI веков. Словарь. М.: Intrada, 2003. 

27. Христианство. Энциклопедический словарь: в 3 т. / Гл. ред. С.С. Аверинцев. М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. 

28. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. М.: 

Академический проект; Гаудеамус, 2008. 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. – Режим 

доступа: http://www.inion.ru 

2. Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ. – Режим доступа: 

http://state.kremlin.ru/council/28/news 

3. ХРОНОС – всемирная история в интернете (Исторические источники, Биографический 

указатель, Генеалогические таблицы, Страны и государства, Религии мира, 

Исторические организации. Имеются материалы по истории России) – 

http://www.hrono.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: https://www.edu.ru/ 

5. Портал научной электронной библиотеки. Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Внешние ресурсы по  правам человека. Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/ru/library/additional-sources-human-rights-research  

7. Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/  

8. Российское образование. Федеральный портал.. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/documents/view/59877/  

9. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим 

доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

10. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим доступа: 

https://obrnadzor.gov.ru/  

11. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://www.inion.ru/
http://state.kremlin.ru/council/28/news
http://www.hrono.ru/
https://www.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.ohchr.org/ru/library/additional-sources-human-rights-research
http://pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/documents/view/59877/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, 

компьютерами с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутаторами для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (карты,  

таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных 

компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Microsoft®WINEDUperDVC AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 

1License LevelE Platform 1Year; Microsoft®OfficeProPlusEducation AllLng 

License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Platform 1Year; Dr.Web 

Security Suite; Java Runtime Environment; Calculate Linux. 

 

Разработчик: С.А. Головин, доктор исторических наук, доцент 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 20__/20__ уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол №  от  г.). В РПД 

внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


