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АННОТАЦИЯ 

История Русской Православной Церкви 

Предлагаемая программа представляет собой учебный курс для обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных школ, студентов колледжей и вузов. 

Цель программы – сформировать у подростков и юношей понимание истоков 

современной русской культуры как культуры изначально православной; привить им 

любовь и уважение к высокой духовности и нравственности русской культуры, до XVIII 

века почти исключительно церковной; способствовать формированию ценностно-

нравственных ориентиров у подрастающего поколения. 

Данный курс предполагает изучение истории Русской Православной Церкви от 

Крещения Руси до настоящего времени. Обучающиеся узнают о появлении и развитии 

института церкви (митрополия, патриаршество, Синод), о монастырях, о русских святых, 

о главнейших событиях в истории русской церкви. Поскольку история церкви неотделима 

от истории русского государства, учащиеся и студенты будут изучать историю церкви в 

контексте политического и культурного развития России. 

Структурно программа состоит из 68 тем, объединенных в 8 разделов, 

соответствующих периодизации истории Русской Православной Церкви. Объем курса – 

77 учебных часов, из них на практические занятия отведено 9. Курс рассчитан на 2 года 

обучения. По усмотрению преподавателя возможно разделение одного занятия на 2 или 3, 

а также введение дополнительных практических занятий. 

Программа адресована учителям истории общеобразовательных школ, 

преподавателям истории и культурологии гуманитарных училищ, колледжей и вузов. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства Просвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О внесении 

изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утвержденным решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви от 27.07.2011; 

 Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная 

культура» (М.,2002г.); 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 с учетом рабочей программы воспитания ОАНО «Православная классическая 

гимназия во имя прп. Варлаама Серпуховского». 
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Актуальность курса 

Курс «История Русской Православной Церкви» предназначен для обучающихся 10-

11 классов общеобразовательных школ (лицеев, гимназий), а также студентов колледжей 

и вузов, проявляющих повышенный интерес к изучению отечественной истории и 

культуры. 

Идея разработки программы данного курса родилась в результате социологических 

исследований образовательных потребностей учащихся, углублённо изучающих историю, 

культуру и искусство, и их родителей. Растёт количество родителей, а под их влиянием –

детей и юношества, – которые под натиском западных так называемых 

«общечеловеческих» ценностей, западной потребительской культуры, интуитивно 

протестуя против них, всё больше проявляют интерес к истокам родной, русской 

культуры, – духовно возвышенной и высоконравственной. Данная программа актуальна 

потому, что позволит хотя бы частично удовлетворить этот растущий интерес. 

Кроме того, рост преступности в России в последнее десятилетие, бессовестная 

героизация насилия, обмана, воровства, убийств, разврата практически всеми каналами 

телевидения и кинематографом, хлынувшей на прилавки «литературой» определенного 

толка и другие опасные общественные явления превратили проблему нравственного 

воспитания подрастающих поколений в проблему государственной и общественной 

безопасности страны. В решение этой актуальной и важной проблемы данный курс, по 

замыслу авторов, также может внести свой скромный посильный вклад. 

И наконец, как свидетельствуют социологические исследования, проведенные в 

нашем городе и области, среди населения растет неподдельный интерес всех возрастных 

групп к религии, в частности, к христианству. Знакомя юношество с историей Русской 

Православной Церкви, мы частично удовлетворяем этот интерес. 

Курс по истории Русской Церкви призван дать обучающимся знание корней и 

истоков их родной культуры, помочь понять и полюбить историю своего Отечества. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Цель курса 

Цель данного курса – через изучение и осмысление исторического пути православия 

и Русской Церкви, примеров высочайшего духовного подвижничества способствовать 

духовному пробуждению обучающихся. 

Особенности данной учебной программы по сравнению с подобными программами 

светского характера 

Существующие светские программы по религиоведению и основам цивилизации во 

многом не соответствуют этой цели, т.к. носят слишком отстраненный и, скорее, 

ознакомительный характер. Представляемая программа не только знакомит ребенка с 

историей развития института Церкви, но и помогает почувствовать то, что составляло 

духовную основу жизни народа. Программа раскроет для ребенка значение и историю 

главных русских святынь, жизнь и духовный подвиг великих подвижников.  

Большое внимание в программе уделено истории церковного искусства. 

Включенный в программу региональный компонент делает курс более близким и 

понятным обучающимся, помогает увидеть историю своего края в контексте истории 

всего русского государства и церкви. Таким образом, главная особенность данной 

учебной программы в ее духовно-нравственной основе, раскрывающей для учеников 

христианский взгляд на любые исторические события и факты. 

Объем и структура курса 

Содержание курса построено в соответствии с целью и задачами и состоит из 68 тем, 

объединенных в 8 разделов, вводного и итогового занятий. Объем курса 68 часов (1 час в 
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неделю, срок обучения – 2 года). За пределами этих часов (т.е. во внеурочное время) – 

экскурсия в храм для желающих. Цель вводного занятия: мотивировать обучающихся к 

познанию православных истоков русской культуры, увлечь их предметом.  

Разделы построены в соответствии с существующей на сегодняшний день 

периодизацией истории русской церкви.  

В 1-м разделе представлена история проникновения христианства в языческую Русь 

из Византии, духовность и культура которой стали основой и ориентиром русской 

культуры.  

Во 2-м разделе изложен материал о начале Русской Православной Церкви, ее 

структуре в составе Вселенской Церкви и деятельности первых иерархов.  

3-й раздел посвящен развитию русской митрополии, распространению веры, 

появлению монашества, стремительному расцвету церковного искусства в Киевский 

период.  

В 4-м разделе представлен период мученичества за веру и одновременно взлета 

духовности, ставший ориентиром для всей позднейшей культуры Руси и России.  

В 5-м разделе (Автокефальный период) отражено развитие института церкви, 

просвещение новых земель светом христианской веры на фоне централизации и быстрого 

усиления Московского государства и возникновения концепции «Москва – третий Рим» 

после падения Византии.  

Период Патриаршества (6-й раздел) знаменуется приведением уклада Русской 

Церкви в соответствие греческому, что привело, с одной стороны, к расколу Русской 

Церкви, а с другой – к закреплению греческих святоотеческих традиций.  

В синодальный период (7-й раздел) происходит подчинение церкви государству и 

развитие епархий.  

Гонения на Русскую Церковь и явление множества мучеников и исповедников 

являются главным содержанием последнего (8-го) раздела программы. 

Теоретическая база курса 

Разрабатывая свою программу, авторы изучили и проанализировали несколько 

учебных программ по истории церкви, житиям святых, древнерусскому искусству, 

творчески переработав некоторые идеи авторов (Боричева Н., Лоевская Л.В., Субачев В.В. 

и др.) и дополнив их рядом собственных идей, учитывая цели и задачи программы, ее 

многоаспектность. Главной теоретической базой курса являются труды историков русской 

церкви, в ряду которых выделяется многотомный труд митрополита Макария (Булгакова). 

Методы и формы учебной работы 

Основные формы занятия – лекция, рассказ; возможно использование проблемно-

поисковой формы (семинары), клубной формы (дискуссионный клуб), бесед, диалогов, 

цитирования и работы с текстами, терминологических диктантов, домашних творческих 

заданий. Возможны тематические экскурсии в православные храмы и музеи города).  

Рекомендуется использование пособий: иллюстраций (исторические сюжеты, 

памятники архитектуры, живописи, прикладного искусства); икон; фотоальбомов; 

предметов церковного быта; аудио- и видеозаписей (христианской музыки, духовных 

песнопений, колокольных звонов, житий святых, фрагментов видеофильмов). 

Итоговый контроль предполагается осуществлять в конце изучения каждого раздела, 

проводя небольшие проверочные работы для выяснения уровня восприятия материала 

учащимися, а в конце курса – итоговое занятие с элементами аналитической работы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
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Рабочая программа учебного предмета предназначена для обучающихся 10 класса 

и является компонентом образовательного учреждения, проводится как обязательный 

учебный предмет. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Восточные славяне до принятия христианства.                                                            

Появление христианства на Руси. (2ч) 

Тема 1.1. Источники о происхождении славян 

Письменные источники. Библия (по Священному Писанию славяне – потомки сына 

Ноя Иафета). Источники арабских и византийских авторов. Древнее монастырское 

летописание. Сведения болгарских летописей: инок Храбр. Повесть временных лет (1113 

г., инок Киево-Печерского монастыря Нестор). Предание об Андрее Первозванном.  

Археологические источники. Раскопки древних поселений, захоронений, древних 

храмов (Десятинная церковь). Языческая жизнь и христианская культура по материалам 

находок. Хронология. Летоисчисление. 

Тема 1.2. Славяне-язычники и Византия 

Расселение славянских племен. Верования славян. Первые русские города – Киев и 

Новгород. Легенда о призвании новгородцами Рюрика, предводителя отряда варягов-

русов в 862 г. Поход Аскольда и Дира на Царьград. Чудесное спасение Константинополя. 

Легенда о первом крещении киевлян в 861 г.  

Походы князя Олега на Византию и подписание мирного торгового договора – 

усиление связей с Византией. Частые контакты с Византией и Болгарией: военные, 

культурные, торговые. Византия – крупнейший религиозный и культурный центр. 

Окончание процесса формирования церковной культуры. Расцвет византийской светской 

культуры и государственности в X веке при императорах Василии I и Льве VI Мудром 

(благоустройство городов, расцвет искусств и т.д.). 

Тема 1.3. Христианство на Руси до 988 г. 

Тмутараканская митрополия (конец IX в). Правление княгини Ольги, вдовы Игоря. 

Ее крещение в Константинополе в 954 г. Деятельность равноап. кн. Ольги (проповедь, 

строительство храмов). Принятие христианства знатными родами. Распространение 

грамотности (Кирилло-Мефодиевское наследие: создание славянской азбуки, перевод 

основных богослужебных книг на славянский язык, проповедь в славянских землях). 

Первые христианские храмы и монастыри в Киеве. 

Литература 

1. Мусин А. О распространении христианства в Древней Руси IX–XIV вв. на основе 

данных археологии и письменных источников //Исторический вестник. 2000. №2. С. 

176-188. 

2. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. М., 2002. 

Раздел 2. Начало Русской Церкви (4ч) 

Тема 2.1. Крещение Руси 

Языческая реформа князя Владимира – создание пантеона богов во главе с Перуном. 

Первые мученики за веру на Руси – варяг Феодор и его сын Иоанн. Легенда о выборе веры 

князем Владимиром. Взятие г. Корсунь, крещение Владимира и его женитьба на Анне, 
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сестре византийских императоров. Преображение князя. Обусловленность выбора 

христианства традиционными связями с Византией.  

Точки зрения о принятии христианства от Византии, от Болгарии, от католиков, от 

готов – ариан. 988 г. Крещение киевлян в Днепре. Поругание идолов. Значение принятия 

христианства Русью: «Русь – христианская страна, ставшая впоследствии преградой для 

завоевания Европы мусульманским миром». «Россия – наследница культуры Византии». 

Идеологическое закрепление единства Руси. Повышение статуса Руси, ее признание со 

стороны европейских государств. 

Тема 2.2. Устройство русской церкви 

Устройство христианской церкви (4 греческих патриарха и особое положение 

западной церкви). Киевская митрополия – одна из 70 Константинопольских митрополий. 

Права и обязанности русского митрополита. Все духовенство – греки. Создание 

церковного суда. Устав кн. Владимира. Установление десятины. Разграничение функций 

светской и духовной власти. (Светская власть обеспечивает духовной власти 

материальную, а духовная светской – идеологическую поддержку).  

Деятельность первого киевского митрополита Михаила (988–992 гт.): учреждение 

епископских кафедр и открытие школ в городах. Св. Леонтий, епископ Ростовский, и 

крещение ростовчан. Никита, епископ Новгородский, и крещение новгородцев. 

Литература 

1. Белевцев И. Образование русской православной церкви //Богословские труды. 

1987. № 28. С. 73-90. 

Раздел 3. Русская Православная Церковь в Киевский период (7ч) 

Тема 3.1. Христианская культура при Ярославе Мудром 

Борьба за власть после смерти кн. Владимира. Борис и Глеб – первые русские 

святые-страстотерпцы. Победа Ярослава в борьбе с братом Святополком Окаянным. 

Мудрое правление Ярослава. Заключение союзов с крупными европейскими 

государствами. Создание свода законов «Русская правда».  

Создание первой библиотеки и школ. Иларион – первый русский по национальности 

митрополит, сподвижник Ярослава (соавтор «Русской правды»). «Слово о законе и 

благодати» как первый памятник русской церковной литературы и отражение 

формирования национального самосознания Руси. 

Тема 3. 2. Русь и «Великая схизма» 1054 г. 

Разделение церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную). 

Причины разрыва – расхождения в догматах и обрядах. Упрочение связей Руси с 

Византией, разрыв связей с европейскими государствами. Значение Царьграда для 

русской культуры. Паломничество на Святую землю. «Калики перехожие». 

Тема 3.3. Образование первых монастырей на Руси 

Заимствование восточных аскетических традиций. Св. Антоний Печерский. 

Основание первого русского монастыря, Киево-Печерского в XI в. Феодосий Печерский – 

первый игумен монастыря и родоначальник русского монашества. Устав монастыря. 

Жизнь монахов. Печерские святые: Алипий иконописец и Григорий песнописец. Создание 

патериков. Монастыри – центры просвещения. 

Тема 3.4. Культура Древней Руси Киевского периода 

На древнерусскую культуру оказывали влияние: 1) Византия; 2) Болгария, 3 

)скандинавские народы; 4) кочевники юго-восточных степей. Широкое распространение 

грамотности, перевод книг: Богослужебных, житий святых, творений отцов церкви 

(«Источник знаний» Иоанна Дамаскина – сведения об основных науках и философских 
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системах), создание летописей, литературных произведений («Житие Феодосия 

Печерского», «Сказание о Борисе и Глебе»).  

Зодчество. Строительство храмов Св. Софии в Киеве (1037 г.) и Софии в Новгороде 

(1045–1050 гг.), Золотых ворот в Киеве. Устройство и символика крестово-купольного 

храма. Начало иконописи (преп. Алипий иконописец, чудотворец), прикладного искусства 

(книжная миниатюра, складни). 

Тема 3.5. Церковь в годы правления Владимира Мономаха (1113–1125 гг.) и его 

преемников 

Св. Владимир Мономах – мудрый политик и объединитель Руси. Впервые на Руси –

обряд Венчания на царство. Поучение Владимира Мономаха. Распад государства. 

Киевская Русь после смерти Мономаха в 1125 г. Церковные смуты и попытка поставления 

епископа Феодора в Ростове независимо от митрополита как результат политической 

раздробленности. Попытки папы римского обратить удельных князей в католичество. 

Поход Андрея Боголюбского на Новгород и чудесное спасение Новгорода 

заступничеством Богородицы (икона «Знамение»). 

Тема 3.6. Владимирское княжество и другие духовные и культурные центры 

Древней Руси 

Формирование независимых крупных духовных центров (влияние феодальной 

раздробленности). Село Боголюбово – резиденция князей. Св. кн. Андрей Боголюбский 

(1145–1174 гг.) – инициатор строительства храмов (Покрова на Нерли, Успенского и 

Дмитровского Соборов в г. Владимире). Святыни Владимирской земли. Св. Ефросиния – 

книжница, устроительница двух монастырей в Полоцкой земле. Искусство церковной 

проповеди: Кирилл Туровский. 

Литература  

«Слово о полку Игореве», летописи удельных княжеств, «Повесть об убиении 

Андрея Боголюбского». Отражение европейских событий в «Повести о взятии 

Царьграда крестоносцами в 1204 г.». 

Тема 3.7. Распространение монашества и других видов подвижничества 

Основные виды подвижничества. Новгородский Антониев монастырь и его 

основатель Антоний Римлянин. Прп. Варлаам Хутынский – покровитель Новгорода 

(подвизался в пустыни), прп. Никита Столпник (подвиг столпничества). Прп. Авраамий 

Смоленский -первый русский старец. Исаакий Печерский, ученик Антония – первый 

юродивый. Пещерничество. «У пещер, Богом зданных».  

Литература 

1. Византийская культура на Руси //Мейендорф И. История церкви и Восточно-

христианская мистика. М., 2000. С. 343-357. 

2. Культурное становление Древней Руси (Истоки. Становление. Традиции). М., 

1976. 

3. Киево-Печерский патерик. Киев, 1991 (репринт). 

4. Тысячелетие русской письменной культуры (988–1988). Альманах библиофила. 

М., 1989. Вып. 26. 

Раздел 4. Русская Церковь под властью Орды (9ч) 

Тема 4.1. Монголо-татарское нашествие 

Возникновение державы Чингиз-хана (рубеж ХII–ХIII вв.), завоевательные походы. 

1237 г. – взятие Рязани, начало монголо-татарского нашествия на Русь. 1240 г. – взятие 

Киева, начало ига. Формирование огромного государства – Золотой Орды от Крыма до 

Восточной Сибири. Ярлыки на княжение. Чудесное избавление жителей Смоленска по 

молитвам Смоленской иконе Богородицы. Чудесные знамения Владимирской иконы 

Богородицы. Защита Костромы Феодоровской иконой. Мученики за веру: князь Михаил, 
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боярин Федор и др. Привилегии церкви. Распространение веры среди монголов. 

Православные епархии в Орде. Царевич Петр. 

Тема 4.2. Угроза с Запада 

Присоединение западно-русских земель к Литве. Вторжение рыцарей Ливонского и 

Тевтонского орденов – шведов и немцев: «крестовые походы» на Русь. Александр 

Невский – защитник Отечества. Притязания папы римского и ответ Александра. Невская 

битва со шведами (5 июля 1240 г.) Ледовое побоище (5 апреля 1242 г.). Мудрая политика 

Александра Невского по отношению к Орде. Отказ от поклонения идолам в Орде – роль 

князя в новгородско-ордынских отношениях. 

Тема 4.3. Перенесение кафедры митрополита в Москву, возвышение Москвы 

Принятие ислама монголами. Исламизация Поволжья и Урала. Привилегии русской 

церкви. Перенесение кафедры русских митрополитов в северо-восточные земли, 

удаленные от золотоордынских границ: сначала во Владимир-на-Клязьме (в конце ХIII в.) 

митр. Максимом, а затем – в Москву в 1325 г. митр. Петром. Возвышение Москвы при 

Иване Калите (прав. 1325–1340 гг.), «собирание земель» вокруг Москвы. Получение 

Иваном Калитой права сбора дани со своих земель. Строительство Кремля. Влияние 

монголо-татарского ига на Русские земли. 

Тема 4.4. Расцвет монашества. XIV в. Св. Сергий Радонежский 

Преподобный Сергий Радонежский – духовный лидер Руси, один из самых 

почитаемых святых. Житие св. Сергия. Основание Троице-Сергиева монастыря. Значение 

Троице-Сергиева монастыря в истории и культуре России. 

Тема 4.5. Ученики св. Сергия – основатели монастырей и просветители 

Основание Валаамского монастыря. Основание Ферапонтова монастыря. Св. Кирилл 

Белозерский и основание Белозерского монастыря. Св. Стефан Пермский – просветитель 

зырян. Учреждение Великопермской епархии. 

Тема 4.6. Освобождение Руси от моиголо-татарского ига 

Усиление распрей среди русских князей. Митрополит Алексий – умиротворитель 

страны. Поездка митр. Алексия в Орду. Исцеление жены хана Тайдулы и строительство 

Чудова монастыря. Князь Димитрий Донской (1359–1389 гг.). Благословение Сергия 

Радонежского. Куликовская битва 1380 г. – избавление от татарского ига. Донская икона 

Божией Матери. Литературные памятники куликовского цикла («Задонщина», «Повесть о 

Мамаевом побоище»). Продолжение политики Калиты: присоединение Тверского, 

Суздальского, Рязанского княжеств. 

Тема 4.7. Новгородская земля и первая ересь на Руси 

Особое положение западнорусских городов Новгорода и Пскова, их тесные связи с 

европейскими странами, независимость от княжеской власти, вечевое управление, власть 

Новгорода над землями севера Руси, включая земли Югры (манси). Широкая грамотность 

(берестяные грамоты), европейский уровень культуры. Проникновение ересей из Европы 

(хлысты). Понятие «ересь». Ересь стригольников в Новгороде и Пскове: Карп, его 

последователи и их взгляды (отрицание священников и таинств). Народная расправа над 

еретиками. 

Тема 4.8. Расцвет русского иконописания 

Иконопись Феофана Грека (греческая традиция). Андрей Рублев – ученик 

последователей св. Сергия Радонежского. Связь со Спасо-Андрониковым монастырем. 

Сопостник Андрея – Даниил Черный. Отношение к иконе. Роспись в 1405 г. Феофаном и 

Андреем Благовещенского Собора в Москве, в 1408 г. Андреем и Даниилом – 

Владимирского Успенского Собора, Троицкого Собора в Троице-Сергиевом монастыре. 

«Троица» Рублева. Русская традиция иконописания. 

Литература 
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1. Житие преподобного Сергия. М., 1992 

2. Куликовская битва. В кн.: Мейендорф И. История церкви и восточно-христианская 

мистика. М., 2000. С. 486-490. 

3. Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы. СПб., 1995. 

5. о. Макарий (Веретенников), игумен. Участие русской православной церкви в 

освобождении древнерусского государства от монголо-татарского ига //Богословские 

труды. 1987. № 28. С. 112-119. 

4. о. Никон (Рождественский), игумен. Житие и подвиги преподобного и Богоносного 

отца нашего Сергия игумена Радонежского. М., 1998. 

6. Приселков М.Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916. 

7. Тихомиров О. Битва на Неве. М.: Изд. центр детской книги, 1993. 

8. Лазарев В.Н. Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев /В кн.: Лазарев 

В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1990. С. 174-186. 

Раздел 5. Независимая Московская Митрополия (12ч) 

Тема 5.1. Флорентийская уния 1439–1445 гг. 

Ранние попытки Рима создать унию и отказ Греческой церкви. Угроза завоевания 

Византии турками. Ферраро-Флорентийская уния. Отступничество русского митрополита 

Исидора. Непринятие Унии в России («отпадение» греков). 1453 г. – падение Византии 

под ударами турок-сельджуков. Последствия для России. Концепция «Москва – третий 

Рим». 

Тема 5.2. Русская церковь становится автокефальной (1448 г.) 

Борьба Москвы с Тверью. Василий II Темный. Обретение самостоятельности 

Русской Церковью на фоне централизации русского государства. 1448 г. – избрание 

митрополита Ионы на Соборе русских епископов; значение этого события. Реакция 

Константинопольского Патриарха – поставление в 1458 г. киевским митрополитом 

Григория. Разделение Русской церкви на две митрополии – Киевскую и Московскую. 

Тема 5.3. Правление Ивана III (1462–1505 гг.) 

Объединение и централизация русских земель. Ослабление Орды: разделение ее на 

несколько ханств. Общее желание избавления от ига. Конец монгольского ига. Рост связей 

с Византией и Европой. Царевна София Палеолог. Усиление княжеской власти. Возврат 

части земель, захваченных Литвой во время монгольского ига.  

Притеснение православных от католиков на юго-западе Руси. Попытка польско-

литовского князя Казимира подчинить новгородского архиепископа папе римскому. 

Стремление русского государя подчинить церковь княжеской власти. Меры по 

экономическому ослаблению церкви. 1503 г. – вопрос о секуляризации церковных земель 

на Соборе в Москве. Поход на Новгород и Псков, конфискация земель. 

Тема 5.4. Московский Кремль – сердце России 

Кремлевские каменные соборы: Успенский Собор (архитектор – Аристотель 

Фьораванти) и его главные святыни. Владимирская икона Божией Матери, Ее чудесная 

помощь при нашествиях ханов Тамерлана, Ахмата, Махмет-Гирея. Благовещенский Собор 

и его святыни – икона Неопалимая Купина, Донская икона Богородицы. Архангельский 

Собор, колокольня Ивана Великого, церковь Николы на месте ордынского подворья в 

Кремле, начало строительства княжеского дворца. Оружейная палата – первый русский 

«музей». Московские монастыри. 

Тема 5.5. Ересь жидовствующих 

Схария – основатель ереси жидовствующих в Новгороде. Сущность ереси. Ее 

распространение в Новгороде и Москве. Вовлечение в ересь знатных людей и членов 

семьи Ивана III (Елена Волошанка, дьяк Федор Курицын). Борьба с еретиками 

Новгородского епископа Геннадия и преп. Иосифа Волоцкого. Первый полный перевод 
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Библии на русский язык – «Геннадиевская» Библия. «Просветитель» Иосифа Волоцкого – 

первое фундаментальное противоеретическое сочинение в России. 

Тема 5.6. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – две традиции монашества 

Монастырское землевладение и борьба против него черносошных крестьян. Два 

взгляда на монастыри и монастырское землевладение: «скит» или «пустынь» Нила 

Сорского и богатое монастырское хозяйство Иосифа Волоцкого. Нил Сорский – первый 

русский исихаст, продолжатель учения Григория Паламы. Основание Нило-Сорской 

пустыни – одного из центров книжности. Василий III и победа Иосифлян. Развитие двух 

традиций русского монашества. 

Тема 5.7. Преподобный Максим Грек – русский богослов 

Общий низкий уровень культуры ХVI в. – необразованность, невежество. 

Погрешности в богослужебных книгах и расхождения в обрядах русской и греческой 

церкви. Вопрос о двоеперстии. Начало исправления богослужебных книг и церковных 

обрядов. Обращение к греческим книгам для «книжной справы». Значение духовности и 

культуры Афона для Средневековой Руси. Максим Грек – ученый с Афона, исправитель 

русских богослужебных книг. Ученики Максима Грека – кружок образованнейших людей 

эпохи. Трагическая судьба Максима Грека в России. 

Тема 5.8. Митрополит Макарий – великий просветитель 

Деятельность Митрополита Макария (создание Четьих-Миней, Титулярника, 

Степенной книги – первой истории России). Стоглав 1551 г. и развитие церковного права. 

Соборы по канонизации русских святых (канонизированы все местночтимые святые в 

ранге общероссийских святых). Составление служб русским святым. Венчание Ивана IV 

на царство – повышение статуса Московского государства. 

Тема 5.9. Церковь при Иване Грозном 

Опричнина. Митрополит Филипп – обличитель жестокости царя и мученик. 

Политика Ивана Грозного в отношении церкви. Расцвет особого вида святости – 

юродства. Юродивые-обличители (Василий Блаженный, Прокопий Устюжский). 1569 г. – 

Люблинская уния. Киевская митрополия под властью католического государства. Прения 

Ивана Грозного с католиками и протестантами. 

Тема 5.10. Новые монастыри. Распространение христианства в XVI в. 

Освоение новых земель. Присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского 

царств. Просветители Казанского ханства – свв. Герман, Гурий и Варсонофий. Обретение 

Казанской иконы Божией Матери. Св. Трифон Печенгский – просветитель дальнего 

Севера. Соловецкий монастырь. Древнейший на востоке Чердынский Иоанно-

Богословский монастырь. 

Тема 5.11. Церковь и культура XVI в. 

Церковное зодчество: появление шатрового стиля (церковь Вознесения в 

Коломенском). Расцвет знаменного пения (появление множества распевов). Широкое 

распространение колоколов. В иконописи – появление новых иконографических типов 

Троицы как результат и средство борьбы с ересями.  

Литература: «Изборник», «Домострой». Развитие научных знаний (медицина, 

механика, математика) и увлечение псевдонауками (алхимия, астрология). Проникновение 

европейского протестантизма в Россию. Мартин Лютер и его учение. Новые русские 

еретики и их обличители (Зиновий Отенский, митрополит Даниил). 

Тема 5.12. Книгопечатание и защита православия в западнорусских землях 

История книгопечатания в Европе. Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. 

«Печатный двор» Московского Кремля. Первая книга «Апостол». Острожская 

типография. Люблинская уния 1569 г. Тяжелое положение Украинской Православной 

церкви под властью католической Польши. Религиозная экспансия Запада (католики и 
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протестанты). Князь Острожский – защитник православия в Литве. «Острожская Библия» 

1581 г. Печатные книги – попытка унификации богослужебных книг. Значение 

книгопечатания. Прерывание книгопечатания в связи с началом Смуты. 

Литература 

1. Культура средневековой Москвы. М., 1994. 

2. Литвак И. Сказание о Казанской иконе Божией Матери. М., 2000. 

3. о. Макарий (Веретенников), архимандрит. Новгородский просветитель Геннадий и 

его просветительские труды //Исторический вестник. 2000. № 6. С.30. 

4. Русский первопечатник Иван Федоров. М., 2001. 

5. Шамаро А. Церковь, породившая Красную площадь //Наука и религия. 1994. № 9. 

С. 61-64. 

 

11 класс 

 

Раздел 6. Московский патриархат (7ч) 

Тема 6.1. Начало патриаршества 

Тяжелое положение греческой церкви под владычеством турок. Помощь 

московского царя. Собор 1589 г. Установление патриаршества на Руси при царе Федоре. 

Патриарх Иов. Права Патриарха. Должность митрополита Крутицкого. Значение 

установления Патриаршества. Царь Федор Иоаннович. Осада шведами Новгорода. 

Крестный ход с Донской иконой и чудесное избавление. Прекращение династии 

Рюриковичей. Убийство царевича Димитрия в Угличе. Правление Бориса Годунова. 

Бедствия. 

Тема 6.2. «Смутное время» и подвиг русского народа 

«Выкрикнутый царь» Василий Шуйский. Лжедимитрий I (Григорий Отрепьев) и 

польско-литовская интервенция. Вторжение шведов. Чудесное спасение Тихвинской 

обители от шведов. Священномученик Гермоген. Осада Троице-Сергиевого монастыря. 

Патриарх Гермоген и старцы Троице-Сергиевого монастыря – вдохновители всенародного 

ополчения. Подвиг Минина и Пожарского, изгнание поляков. Отход западнорусских 

земель под власть Польши. Столбовой мир со Шведами (порука – Феодоровская икона 

Богородицы). 

Тема 6.3. Начало династии Романовых 

Собор в Ипатьевском монастыре. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова в 1613 г. – начало новой династии русских царей (Феодоровская икона Божией 

Матери – покровительница династии). Визит греческого патриарха и восстановление 

порядка в делах церкви. Патриарх Филарет – соправитель и отец царя. Преобразования в 

управлении церковью – приказы Патриаршего двора. Дело Вольдемара. 

Тема 6.4. Освоение Урала и распространение христианства в восточных землях 

Освоение уральских земель. Поход Ермака, покорение Сибирского ханства. 

Бабиновская дорога. Роль промышленников Строгановых в освоении земель. Учреждение 

Тобольской епархии в 1620 г. Основание Тобольского Абалакского монастыря. 

Архиепископ Киприан – первый сибирский святитель. Его преемники – митрополиты. 

Христианизация местного населения. Взаимовлияние культур (пермская деревянная 

скульптура). Трифон Вятский – просветитель остяков. 

Тема 6.5. Патриарх Никон 

Царствование «тишайшего» Алексея Михайловича. Восстание башкир. Война с 

Турцией (натиск Османской империи) и чудесное отражение турецкой армии 

заступничеством Почаевской иконы Богородицы. Патриарх Никон – «собинный друг» 
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царя. Новые святыни Русской Церкви: Ново-Иерусалимский монастырь и список 

Иверской иконы Богородицы. Деятельность Никона по исправлению богослужебных книг 

и обрядов. Недовольство духовенства и знати. Конфликт с царем. Самовольное отречение 

Никона, его осуждение и заточение. 

Тема 6.6. Раскол русской церкви 

«Никониане» и старообрядцы – непримиримые противники. Основные расхождения. 

Расколоучители: протопоп Аввакум, Лазарь, Иван Неронов, их судьба. Выговская 

пустынь и другие центры старообрядчества. Гонения на старообрядцев. «Гари». 

Соловецкий бунт. Св. Димитрий Ростовский – просветитель и борец с расколом. Значение 

раскола в истории русской церкви. 

Тема 6.7. Жизнь уральских и сибирских монастырей 

Роль монастырей в заселении Урала русскими. Верхотурье – крупнейший 

культурный центр на Урале в XVII в. Один из древнейших на Урале – Верхотурский 

Свято-Николаевский монастырь. Симеон Верхотурский. Покровский женский монастырь. 

Св. Далмат и Далматовский монастырь – центр просвещения. Хозяйственная жизнь 

Уральских монастырей: промыслы, солеварни. Значение строительства укрепленной 

линии в середине XVII в. 

Тема 6.8. Судьба западнорусской церкви 

Иезуитские и протестантские школы в Польше и Литве. Петр Могила и образование 

Киевской Духовной Академии. Братства. Казаки и национально-освободительная борьба 

украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Война России с 

Польшей и присоединение левобережной Украины к России. Подчинение Киевской 

митрополии Московскому патриархату. 

Тема 6.9. Духовное просвещение (2-я половина ХVII в). 

Плачевное состояние просвещения в России. Традиционная система образования – 

начетничество. Вызов киевских ученых в Москву. Школа Симеона Полоцкого и 

Сильвестра Медведева. Славяно-Греко-Латинская Академия братьев Лихудов. Учебники: 

«Синопсис» Димитрия Ростовского, «Грамматика». Поселения европейцев в России. 

Отношение русских к иноверцам. Спор о времени пресуществления Святых Даров, о 

предопределении и другие богословские споры с протестантами и католиками. Состояние 

духовного просвещения на Урале: неграмотное местное население, в большинстве 

исповедующее ислам; много ссыльных за вольнодумство или преступления. 

Тема 6.10. Церковное искусство ХVII в. 

Архитектура: нарышкинское барокко. Царский дворец в Коломенском, Ростовский 

Кремль. Литература: осмысление Смуты в «Сказании» Авраамия Палицына, появление 

стихотворчества (Иван Наседка, Симеон Полоцкий). Переход церковного пения на 

линейную нотацию. Появление партесного пения. Культура Урала: Сибирская летопись, 

уральская икона, строгановское лицевое шитье. Деревянные церкви. 

Литература 

1. Житие святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца. Верхотурье, 1990. 

2. Митрополит Киевский Петр Могила. В кн.: Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. 

Минск, 2000. С. 273-282. 

3. Никитин А.Н. Прения о вере //Родина. 1997. № 12. С. 15 - 17. 

4. Патриарх Гермоген и смутное время //Русский дом. 2002. № 5. С. 38-93. 

5. Сойни Е. Ушедшие в Небесный Град //Наука и религия. 1994. №9. С. 14-15. [О 

Выговской пустыни – центре старообрядчества]. 

6. Страна древлего благочестия /Демидовские гнезда: культурно-исторические 

очерки. Екатеринбург: Сократ, 2001. С. 59-69. 

7. Четырнадцать патриархов //Наука и религия. 1989. № 10. С. 10-13 
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8. Шашков А.Т. Еретики в Сибири в первой половине XVII в. /Уральский сборник: 

История. Культура. Религия. Вып 2. Екатеринбург, 1998. С. 276-283. 

9. Шинкаренко Ю. Корона, митра и картуз Верхотурья /На государевой дороге: 

культурно-исторические очерки. Екатеринбург: Сократ, 2000. С. 56-131. 

Раздел 7. Синодальный период (12ч) 

Тема 7.1. Петр I и церковная реформа 

Царствование Петра I. Внешняя политика (молитвы к иконе Богородицы 

«Казанская» перед Полтавским сражением). Реформы. Дело царевича Алексея 1718 г. и 

его  ысшение на положение церкви. Превращение церкви в государственное ведомство. 

Доносительство на исповеди.  

Упразднение патриаршества и учреждение Синода. Президент Синода – Стефан 

Яворский. Степени епархий по старшинству. Феофан Прокопович и составление 

«Духовного регламента». Создание сети церковных учебных заведений и «цифирных 

школ». Святитель Митрофан Воронежский. 

Тема 7.2. Гонения на русскую церковь при преемниках Петра I 

Склонность Феофана Прокоповича к протестантизму. Церковный террор Феофана 

Прокоповича в правление Анны Иоанновны (1730–1740 гг.). Дело Феофилакта 

Лопатинского. Снижение роли и положения Синода. Экономический подрыв церкви 

(закрытие монастырей, передача коллегии экономии Сенату) и тяжелое положение 

духовенства. Работа Прокоповича над переводом Библии на современный язык. 

Благотворные перемены в церковной жизни при Елизавете. Восстановление Синода и 

временный возврат церкви монастырских земель. Обер-прокурор А. Шаховской. 

Тема 7.3. Церковь в царствование Екатерины II 

Монастырское землевладение и черносошные крестьяне. Конфискация земель 

церкви. Дело Арсения Мациевича, его пророчества. Увлечение Екатерины II идеями 

«просвещения» и отход от них после французской революции. Православный взгляд на 

идеи просвещения XVIII в. Духовное образование и митрополит Платон. Разделы Польши 

и православие на Украине. 

Тема 7.4. Перелом в культуре и церковной жизни в ХVIII в. 

Обмирщение культуры. Культурный разрыв между знатью, духовенством и простым 

народом. Светское влияние в церковном пении (итальянская школа концертного пения и 

первые русские духовные композиторы), литературе (поэзия и начало собственно 

русского богословия), живописи (прямая перспектива, портрет). История исправления и 

перевода Библии на русский язык. Издание 1751 г. М.В. Ломоносов, науки и Московский 

университет. 

Тема 7.5. История Урала XVIII в. 

Митрополит Сибирский и Тобольский Иоанн. Тобольская духовная семинария – 

одна из восьми крупнейших российских семинарий. Положение Уральских монастырей. 

Основание заводов. Заводчики – строители церквей и первых школ. Основание 

Екатеринбурга. Екатерининский Собор. Св. Екатерина – покровительница Екатеринбурга. 

Тема 7.6. Старообрядцы на Урале в XVIII в. 

Бегство старообрядцев на Урал и в Сибирь. Продолжение гонений. Уральские 

заводы как центры старообрядчества. Появление раскольнических толков как результат 

отпадения старообрядцев от церкви. Эсхатологические мотивы в сочинениях уральских 

старообрядцев. Диалог Синода со старообрядцами: 1738 г. – появление единоверческих 

храмов. Поставление старообрядческого митрополита от австрийского императора. 

Тема 7.7. Возрождение аскетизма в России 
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Св. Паисий Величковский – воспитатель духовных наставников в традициях Святой 

Горы. Восстановление монашества. Расцвет аскетизма в северных монастырях: 

Валаамском и Соловецком. Преп. Серафим Саровский – чудотворец и великий старец. 

Святитель Тихон Задонский, чудотворец – русский Златоуст. Св. Ксения Блаженная. 

Тема 7.8. Великие русские полководцы (рубеж ХVIII–XIX вв.) 

Истоки русского патриотизма. Св. воин и монах – адмирал Федор Ушаков, его 

военные победы. Военный гений А.В. Суворова. Религиозный подъем во время войны 

1812 г. Варварское отношение французов к русским храмам и святыням (икона 

«Взыскание погибших» разрублена, Иерусалимская – похищена). Моление М.И. Кутузова 

перед образом Богородицы «Казанская» и первое поражение французов. 

Тема 7.9. История «воссоединения» униатов и религиозная политика России 

Западно-русские земли при Николае I. Иосиф Семашко. 1838 г. – присоединение 

униатов Белоруссии и Литвы к православной церкви. Изгнание иезуитов. Обращение 

униатов и католиков в середине XIX в. Религиозная и национальная политика России. 

Мирное соседство христиан и мусульман на примере Поволжья. 

Тема 7.10. Секты и тайные общества 

Секты молокан, странников, духоборцев и т.д. История масонства. 

Антихристианская символика и цели масонства. «Вольные каменщики» в России. 

Увлечение знати  ысонством. Борьба Русской Церкви с масонством и мистицизмом. 

Либерализм и восстание декабристов, его связь с масонством.  

Казачество. «Еврейские погромы». Первые экуменические движения. Православный 

взгляд на экуменизм и мистицизм. 

Тема 7.11. Распространение христианства в России и за ее пределами 

Крещение малых народов России. Алтайская миссия и другие миссии (Иннокентий 

Московский, архимандрит Макарий Глухарев). Учреждение православного 

миссионерского общества. Миссии в Японии и Китае (китайская миссия в Харбине). 

Постепенное увеличение числа епархий в XVIII в. Выделение Екатеринбургской епархии 

(1885 г.). 

Тема 7.12. Церковное управление в XIX в. 

Реформа образования Александра I: 1808–1814 гг. Просветительская деятельность 

митрополита Филарета в I половине XIX в. Александр II и отмена крепостного права. 

Отмена коллегиальных органов управления епархиями. Земства и перемены в жизни 

приходов. Назначения епископов и наместников монастырей без учета представлений 

Синода. Превращение церкви в часть бюрократического аппарата. Назначение жалования 

 ысшеему духовенству. 

Тема 7.13. Богословская наука и культура XIX в. 

Русская религиозная философия (Киреевский). Расцвет богословской науки: 

митрополит Макарий (Булгаков), еп. Игнатий (Брянчанинов). Общественно-политическая 

мысль: западничество и славянофильство. Расцвет духовного образования в XIX в.: 4 

Духовных академии. Духовные школы в епархиях. Семинарии. Училища и гимназии.  

Церковное строительство и классицизм в архитектуре (Храм Христа Спасителя, 

Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге). Изобразительное искусство: модернизм и 

возвращение к Святой Руси (Нестеров). Эпидемии. Крестные ходы и «обыденные» церкви 

(построенные по обету). 

Тема 7.14. Екатеринбургская епархия в XIX в. 

Посещение Екатеринбургских святынь императорами и членами их семей 

(Александр II, Вел. Кн. Елизавета). Строительство Вознесенского, Троицкого и Иоанно-

Предтеченского Соборов в Екатеринбурге. Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге 

– духовный и культурный центр. Святыни Екатеринбурга.  
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Школы и семинарии Екатеринбурга: Духовное училище (1833 г.), Училище для 

девиц духовного звания (1838 г.), Духовная семинария (1916 г.). Заводские школы. Горное 

училище. 

Тема 7.15. Бездуховность общества и великие подвижники 

Теория Дарвина и развитие атеизма в мире. Идеология революционных движений. 

Тайные революционные организации. Терроризм в России. Духовная трагедия Льва 

Толстого. Богоборческая поэзия (символизм). Св. Иоанн Кронштадский – проповедник и 

провидец, обличитель лжеучителей. Пастырское богословие Феофана Затворника. 

Обращение интеллигенции к православной духовности. Поворот к осознанию ценностей 

древнерусской культуры. 

Тема 7.16. Русские святые места 

Оптина пустынь – сердце России. Великие оптинские старцы. Троице-Сергиева 

Лавра. Русские монастыри на Афоне и старец Силуан. Серафимо-Дивеевская обитель и 

обретение мощей св. Серафима в 1903 г. Обитель Вел. Кн. Елизаветы Феодоровны –

Марфо-Мариинская. 

Тема 7.17. Царская семья 

Предсказания старцев о грядущем лихолетье. Первая мировая война. 

Благотворительная деятельность Николая II и Александры Феодоровны. Политика 

Николая II и его окружение. Григорий Распутин и сплетни вокруг царской семьи. 

Февральская революция 1917 г. Заговор генералов. Отречение царя. Явление Державной 

иконы Божией Матери. 

Литература 

1. Орехов Д. Святые места России. М., 2000. 

2. Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX вв. М.: 

Русское слово, 1999. 

3. Книга в культуре Урала XVII–XIX вв. Сб. науч. Трудов. Екатеринбург, 1991. 

4. Иникова С.А. Секты духоборцев и молокан: из прошлого в будущее 

//Исторический вестник. 1999. № 1. С. 106-108. 

5. Благословенная Оптина. Воспоминания паломников об обители и ее старцах. М.: 

Отчий дом, 1998. 

6. Православные обители России. Москва. Путеводитель. М.: Правило веры, 2000. 

7. Преподобный Силуан Афонский. М.: Подворье Русского на Афоне Свято-

Пантелеимоновского монастыря, 1998. 

8. Белобородов С.А. Типографии в Екатеринбурге (1803–1917) /Уральский сборник: 

История. Культура. Религия. Вып 2. Екатеринбург, 1998. С. 18-30. 

9. Пирогова Е.П. Научно-краеведческие общества пореформенного Урала 

/Уральский сборник: История. Культура. Религия. Вып. 2. Екатеринбург, 1998. С. 

185-198. 

10. Чагин Г.Н. Старообрядческий мир верховьев Колвы и Печоры в XIX-XX вв. 

/Уральский сборник: История. Культура. Религия. Вып. 2. Екатеринбург, 1998. С. 

258-273. 

11. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в.: Кн. Для учащихся. М.: Просвещение, 

1995. 

Раздел 8. Русская Православная Церковь в ХХ в. (15ч) 

Тема 8.1. Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг. 

Причины созыва Собора. Подготовка. Открытие 15 августа. Главнейшие решения: 

восстановление патриаршества, создание Высшего Церковного Совета (разграничение 

функций ВЦС и Синода), определение об управлении епархиями, о монашеских 
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братствах. Всеобщее воодушевление по избрании Патриарха Тихона. Значение 

восстановления патриаршества.  

Политическая ситуация (недееспособность Временного правительства и октябрьский 

переворот). Продолжение работы Собора до 7 апреля 1917 г. Отношения Церкви и 

большевистской власти. Политика «военного коммунизма». Послание Патриарха Тихона к 

пастве от 19 января 1918 г. Ответ большевиков: «Декрет об отделении церкви от 

государства и школы от церкви». 

Тема 8.2. Церковь в годы гражданской войны 

Политика большевиков в отношении церкви. Начало гонений. 25 июня – день памяти 

новомучеников, убиенных от безбожной власти (установлен в связи с первым убийством – 

Киевского митрополита Владимира (Богоявленского). 17 июля – день убийства царской 

семьи, 18 июля – Алапаевская трагедия. Гражданская война и участие многих 

священнослужителей в белом движении. Послания Патриарха о прекращении 

междоусобий. Уход части духовенства в эмиграцию. Изъятие церковных ценностей. 

Вскрытие мощей как «разоблачения» и народное поклонение открытым святыням. 

Сохранение «островков православия»: о. Алексий (Мечев). Переименование 

Екатеринбурга. 

Тема 8.3. Карловацкий и обновленческий расколы и создание независимой церкви 

на Украине 

Незаконное создание Высшего Совета Русской Церкви эмигрировавшими иерархами 

в г. Карловцы и выход его из-под власти Патриарха. Начало Русской Церкви за рубежом. 

Обновленцы. Поддержка обновленцев властями. Попытки отделения Украинской 

митрополии. Расколы в рядах обновленцев. Дело Патриарха Тихона, арест. Бедствия 

церкви. Вынужденное примирение Патриарха с властями («Нет власти не от Бога») и 

торжество правой веры над раскольниками. Завещание Патриарха Тихона. Преемники 

Патриарха. Сергий Страгородский. 

Тема 8.4. Жестокие гонения на церковь и созвездие новомучеников 30-х гг. 

«Союз воинствующих безбожников». Директива Кагановича о религиозных 

организациях как силах контрреволюции. Массовое закрытие и поругание церквей (взрыв 

храма Христа Спасителя), аресты, ссылки, расстрелы. Соловки – место ссылки тысяч 

верующих и архиереев. Среди прочих – Митрополит Иларион (Троицкий), о. Петр 

(Полянский). Новомученики Екатеринбургской епархии. 

Тема 8.5. Русская Православная Церковь на Западе 

Устройство Западной русской церкви. ВЦУ. Митрополит Антоний (Храповицкий). 

Отмежевание зарубежной русской церкви. Русская диаспора во всем мире. Православные 

школы для детей русских эмигрантов. Начало Второй мировой войны и православие на 

Западе. Митрополит Антоний (Сурожский) – военный врач и распространитель 

православия в Англии. Епископ Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович). 

Св. Серафим (Роуз) и братство Германа Аляскинского. 

Тема 8.6. Русская Церковь во время войны 

Захватнические планы Германии. Геноцид народов. Политика Германии в 

отношении церкви на оккупированных территориях. Старец Серафим Вырицкий и 

немецкий офицер. Маршал Жуков. Вклад русской церкви в победу. Святой врач-

архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Митрополит Алексий в блокадном Ленинграде. 

Смягчение политики государства в отношении церкви. Открытие церквей. Молебны. 

Крестные ходы. Запрет перевода богослужения на современный русский язык. 

Тема 8.7. Русская Православная Церковь после войны 

Избрание патриархом Ленинградского митрополита Алексия. Формальная свобода 

вероисповедания и притеснения церкви. Тайное духовное окормление (старицы Макария, 
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Матрона Московская). Екатеринбургские архиепископы – окормители Курганской и 

Челябинской областей. Главный храм Екатеринбургской Епархии (и почти единственный 

в Свердловске) – Иоанно-Предтеченский. Уничтожение дома Ипатьева как места 

паломничества верующих. 

Тема 8.8. Возрождение церкви 

Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поворот в обществе к православной 

духовности. Патриарх Алексий 2 – предстоятель. Восстановление церквей и монастырей. 

Возвращение святынь. Второе обретение мощей Св. Серафима Саровского. Собор и 

прославление Новомучеников. Память Новомучеников на Урале. Монастыри 

Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме и Новомучеников и исповедников 

Российских в Алапаевске. 

Литература 

1. Карташев А В. Революция и Собор 1917–1918 гг. //Альфа и омега. 2002. № 3(6). С. 

96-119. 

2. Соколов Н.А. Убийство царской семьи. Материалы следствия. М., 2000. 

3. Миллер Л. Царская семья – жертва темной силы. М.: Ладья, 1998. 

4. Миллер Л. Святая мученица Российская Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. 

М.: Ладья, 2001. 

5. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в 1927–1943 гг. //Вопросы истории. 

1994. №4. С. 35-47. 

6. Чернюк В. Дело о контрреволюционном духовенстве //Московский Церковный 

вестник. 1999. №19-20. С. 5. 

7. Массовые знамения от икон в эпоху большевистских гонений на церковь (1920-е 

гг.). В кн.: Басов Д. Чудо мироточения. А.В.К., 2001. С. 50-68. 

8. Каледа Г., протоиерей. Русская Голгофа: заупокойная литургия в Бутове //Журнал 

Московской Патриархии. 2001. № 6. С. 64-67. 

9. Митрофанов Г., иерей. Православная церковь в России и в эмиграции в 1920-е гг. 

СПб.: Ноах, 1995. 

10. Филипьев И. Монреальская икона. Русский дом. 2002. № 8. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

10 класс 

 

Выпускник научится: 

 осознавать неразрывную связь истории Русской Церкви с историей Государства 

Российского, не только историческую связь, но и духовно-патриотическую; 

 раскрывать значение Православия в становлении и развитии духовно-

нравственного облика народов, духовно окормляемых Русской Православной 

Церковью, их культуры, быта, традиций, образа жизни; православной цивилизации 

как исторического феномена;  

 осваивать знания об истоках, видах и школах православной культуры;  

 иметь историческую память, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством; 

 осознавать базовые ценности общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина 

своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению и развитию национальных  

культурно-исторических традиций. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать и понимать красоту и величие духовных и нравственных ценностей 

и идеалов, воплощенных в христианском наследии отечественной и мировой 

культуры; 

 осознавать историческую роль Русской Православной Церкви в формировании 

духовно-нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа 

жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей 

государственного устройства, всех особенностей православной цивилизации;   

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина 

своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны. 

 

11 класс 

 

Выпускник научится: 

 осознавать неразрывную связь истории Русской Церкви с историей Государства 

Российского, не только историческую связь, но и духовно-патриотическую; 

 раскрывать значение Православия в становлении и развитии духовно-

нравственного облика народов, духовно окормляемых Русской Православной 

Церковью, их культуры, быта, традиций, образа жизни; православной цивилизации 

как исторического феномена;  

 осваивать знания об истоках, видах и школах православной культуры;  

 иметь историческую память, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством; 

 осознавать базовые ценности общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина 

своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению и развитию национальных  

культурно-исторических традиций; 

 иметь представление о русской духовности и культуре; 

 иметь представление о внутренней духовной жизни человека; 

 иметь представление о роли Русской Православной Церкви в истории России, во 

всемирной истории; 

 иметь представление о периодизации истории Русской Православной Церкви, 

важнейших событиях и датах, а также фактах, именах, памятниках церковной 

культуры; 

 иметь представление о важнейших событиях в истории Екатеринбургской епархии, 

особенностях ее исторического развития;  

 иметь представление о главных храмах и монастырях города и области. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать и понимать красоту и величие духовных и нравственных ценностей 

и идеалов, воплощенных в христианском наследии отечественной и мировой 

культуры; 

 осознавать историческую роль Русской Православной Церкви в формировании 

духовно-нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа 

жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей 

государственного устройства, всех особенностей православной цивилизации;   

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина 

своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны; 



19 

 

 давать характеристику основным этапам развития института Русской церкви 

(митрополия, автокефалия, патриаршество, Синод) и состоянию Церкви на каждом 

этапе; 

 излагать суть православного вероучения и отличия его от католицизма и 

протестантизма. 

 

Главным результатом курса должно стать изменение ценностной ориентации 

обучающихся: 

 осознание ими необходимости личной нравственной жизни через осознание роли 

высокодуховной личности в истории; 

 пробуждение у обучающихся интереса к православной культуре и духовности; 

 самостоятельное чтение соответствующей литературы. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»  

 

Воспитательный потенциал предмета в соответствии с рабочей программой 

воспитания (модуль «Школьный урок») реализуется через составляющие: 

 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего отношения к ней;  

 

- демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 

- воспитательное воздействие через содержание урока; использование случайно 

возникающих и специальное создание воспитывающих ситуаций: успеха, авансирования 

доверием, свободного выбора, творчества и др.; 
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- использование специальных форм и методов обучения: (урок-лекция, урок-

путешествие, урок-исследование, урок-инсценировка, учебная конференция, урок-

экскурсия и др.); 

 

- воздействие учителя личным примером.  

 

 

Целевые приоритеты рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок») 

 Повышение качества знаний по учебному предмету. 

 Доброжелательная атмосфера на уроках. 

 Повышение уровня ответственности к учебному труду. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

урока 

Название темы Общее кол-

во часов 

Раздел 1. Восточные славяне до принятия христианства 2 ч 

1.  
 

Славяне-язычники и Византия 
 

1 
 2.  

 

Христианство на Руси до 988 г. 

 

1 

 Раздел 2. Начало Русской Церкви 4 ч 

 
3.  Крещение князя Владимира и Крещение киевлян. 1 

4.  Распространение христианской веры в Киевской Руси. 1 

5.  

 

Крещение Руси. 

 

1 

 6.  

 

Устройство русской церкви. 

 

1 

 Раздел 3. Русская Церковь в Киевский период 7 ч 
 7.  

 

Христианская культура при Ярославе Мудром. 

 

1 

 8.  
 

Русь и «Великая схизма» 1054 г. 
 

1 
 9.  Образование первых монастырей на Руси. 1 

10.  
 

Культура Древней Руси Киевского периода. 

 

1 

 11.  Церковь в годы правления Владимира Мономаха (1113–1125) и его 
преемников. 

1 

12.  Владимирское княжество и другие духовные и культурные центры Древней 

Руси. 

 

1 

13.  Распространение монашества и других видов подвижничества. 

 

1 

Раздел 4. Русская Церковь под властью Орды 9 ч 

 
14.  

 

Монголо-татарское нашествие. 

 

1 

 15.  
 

Угроза с Запада. 

 

1 

 16.  Святой благоверный князь Александр Невский и его сын святой прп. Даниил 

Московский. 

1 

Модуль «Школьный урок» Основное общее образование 

Виды деятельности 
Проблемно-ценностное общение, познавательная, 

проектная 

Формы деятельности 
Лабораторные, практические работы, лекции, 

презентации, учебные проекты 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен 

концепцией учебного предмета или воспитательной 

задачей программы по предмету 
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17.  Перенесение кафедры митрополита в Москву, возвышение Москвы. 1 

18.  Расцвет монашества. XIV в. Св. Сергий Радонежский. 1 

19.  Ученики св. Сергия – основатели монастырей и просветители. 1 

20.  
 

Освобождение Руси от монголо-татарского ига. 

 

1 

 21.  Новгородская земля и первая ересь на Руси. 1 

 22.  
 

Расцвет русского иконописания. 

 

1 

 

 
Раздел 5. Независимая Московская Митрополия 12 ч 

 
23.  

 

Флорентийская уния 1439–1445 гг. 

 

1 

 24.  Русская церковь становится автокефальной (1448 г.) 1 

25.  
 

Правление Ивана III (1462–1505 гг.) 

 

1 

 26.  
 

Московский Кремль – сердце России 

 

1 

 27.  
 

Ересь жидовствующих 

 

1 

 28.  Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – две традиции монашества 1 

29.  
 

Преподобный Максим Грек – русский богослов 

 

1 

 30.  
 

Митрополит Макарий – великий просветитель 

 

1 

 31.  
 

Церковь при Иване Грозном 
 

1 
 32.  Новые монастыри. Распространение христианства в XVI в. 1 

33.  Церковь и культура XVI в. 1 

 34.  Книгопечатание и защита православия в западнорусских землях 1 

Итого: 
 

34 ч 

 

11 класс 

№ Название темы Общее кол-во 
часов 

 

Раздел 6. Московский патриархат 7 ч 

 
1.  

 

Начало патриаршества 

 

1 

 2.  

 

«Смутное время» и подвиг русского народа 

 

1 

 3.  
 

Начало династии Романовых. 
 

1 
 4.  

 

Патриарх Никон. 

 

1 

 5.  

 

Раскол русской церкви. 

 

1 

 6.  
 

Духовное просвещение (2 половина ХVII в.) 
 

1 
 7.  

 

Церковное искусство XVII в. 

 

1 

 Раздел 7. Синодальный период 12 ч 

 
8.  

 

Петр I и церковная реформа. 

 

1 

 9.  Гонения на русскую церковь при преемниках Петра I. 1 
10.  

 

Церковь в царствование Екатерины II. 

 

1 

 11.  
 

Возрождение аскетизма в России. 

 

1 

 12.  
 

Великие русские полководцы (рубеж XVIII–XIX вв.) 
 

1 
 13.  Секты и тайные общества. 

 

1 

 14.  Распространение христианства в России и за ее пределами. 1 

15.  Церковное управление в ХIХ в. 

 

1 

 16.  Богословская наука и культура XIX в. 

 

1 

 17.  Бездуховность общества и великие подвижники. 
 

1 
 18.  Русские святые места. 

 

1 

 19.  Царская семья. 

 

1 

 Раздел 8. Русская православная Церковь в XX в. 15 ч 

20.  
 

Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг. 
 

1 
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21.  
 

Церковь в годы гражданской войны. 

 

1 

 22.  Карловацкий и обновленческий расколы и создание независимой 
церкви на Украине. 

 

1 

23.  Жестокие гонения на Церковь и Новомученики и исповедники 

Российские. 

1 

 

24.  Русская Православная Церковь на Западе. 

 

1 

 25.  Русская Церковь во время войны. 

 

1 

 26.  Патриотическая деятельность РПЦ в годы войны. 1 

27.  Псковская миссия. 1 

28.  Восстановление церковного управления в 1943 г. По решению 

И.В.Сталина. 

1 

29.  Русская Православная Церковь  после войны. 1 
 30.  Восстановление юридических и имущественных прав 

епархиальных структур, духовных школ, храмов и монастырей в 
1945-1949гг. 

1 

31.  Восстановление межцерковных связей с другими Православными 

Церквями. 

1 

32.  «Хрущёвская» волна гонений на Церковь. 1 

33.  Возрождение церкви 

 

1 

 34.  Взаимоотношения Церкви и государства. 1 

 Итого: 
 

34 ч 
  

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

урока 

Название темы Дата  

по плану по факту 

Раздел 1. Восточные славяне до принятия христианства   

1.  

 

Славяне-язычники и Византия 2.09  

2.  

 

Христианство на Руси до 988 г. 

 

 

9.09  

Раздел 2. Начало Русской Церкви   
3.  Крещение князя Владимира и Крещение киевлян. 16.09  

4.  Распространение христианской веры в Киевской Руси. 23.09  

5.  

 

Крещение Руси 

 

30.09  

6.  
 

Устройство русской церкви 
 

7.10  

Раздел 3. Русская Церковь в Киевский период   

7.  
 

Христианская культура при Ярославе Мудром 
 

21.10  

8.  

 

Русь и «Великая схизма» 1054 г. 

 

28.10  

9.  Образование первых монастырей на Руси 4.11 11.11 

10.  Культура Древней Руси Киевского периода 
 

11.11 

11.  Церковь в годы правления Владимира Мономаха  

(1113–1125) и его преемников. 
 

18.11  

12.  Владимирское княжество и другие духовные  
и культурные центры Древней Руси. 

 

2.12  

13.  Распространение монашества и других видов подвижничества. 9.12  

Раздел 4. Русская Церковь под властью Орды   

14.  
 

Монголо-татарское нашествие. 

 

16.12  
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15.  
 

Угроза с Запада. 

 

23.12  

16.  Святой благоверный князь Александр Невский и его сын святой 

прп. Даниил Московский. 

30.12  

17.  Перенесение кафедры митрополита в Москву, возвышение Москвы. 13.01  

18.  Расцвет монашества. XIV в. Св. Сергий Радонежский. 20.01  

19.  Ученики св. Сергия – основатели монастырей и просветители. 27.01  

20.  
 

Освобождение Руси от монголо-татарского ига. 

 

3.02  

21.  Новгородская земля и первая ересь на Руси. 10.02  
22.  

 

Расцвет русского иконописания. 

 

17.02  

Раздел 5. Независимая Московская Митрополия   

23.  
 

Флорентийская уния 1439–1445 гг. 

 

3.03  

24.  Русская церковь становится автокефальной (1448 г.) 10.03  

25.  
 

Правление Ивана III (1462–1505 гг.) 
 

17.03  

26.  
 

Московский Кремль – сердце России. 

 

24.03  

27.  
 

Ересь жидовствующих. 

 

31.03  

28.  Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – две традиции монашества. 14.04  

29.  
 

Преподобный Максим Грек – русский богослов. 

 

21.04  

30.  
 

Митрополит Макарий – великий просветитель. 
 

28.04  

31.  
 

Церковь при Иване Грозном. 

 

5.05  

32.  Новые монастыри. Распространение христианства в XVI в. 12.05  

33.  Церковь и культура XVI в. 19.05  

34.  Книгопечатание и защита православия в западнорусских землях 26.05  

Итого: 

 
34 ч  

 

11 класс 

№ Название темы Дата  

по плану по факту 

Раздел 6. Московский патриархат   

1.  
 

Начало патриаршества. 
 

2.09  

2.  

 

«Смутное время» и подвиг русского народа. 

 

9.09  

3.  

 

Начало династии Романовых. 

 

16.09  

4.  
 

Патриарх Никон. 
 

23.09  

5.  

 

Раскол русской церкви. 

 

30.09  

6.  

 

Духовное просвещение (2 половина ХVII в.) 

 

7.10  

7.  
 

Церковное искусство XVII в. 
 

21.10  

Раздел 7. Синодальный период   

8.  

 

Петр I и церковная реформа. 

 

28.10  

9.  Гонения на русскую церковь при преемниках Петра I. 4.11 11.11 

10.  
 

Церковь в царствование Екатерины II. 
 

11.11 

11.  
 

Возрождение аскетизма в России. 

 

18.11  

12.  
 

Великие русские полководцы (рубеж XVIII–XIX вв.) 

 

2.12  

13.  Секты и тайные общества. 
 

9.12  

14.  Распространение христианства в России и за ее пределами. 16.12  

15.  Церковное управление в ХIХ в. 
 

23.12  

16.  Богословская наука и культура XIX в. 

 

30.12  

17.  Бездуховность общества и великие подвижники. 

 

13.01  

18.  Русские святые места. 
 

20.01  



24 

 

19.  Царская семья. 

 

27.01  

Раздел 8. Русская православная Церковь в XX в.   

20.  
 

Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг. 
 

3.02  

21.  
 

Церковь в годы гражданской войны. 

 

10.02  

22.  Карловацкий и обновленческий расколы и создание 
независимой церкви на Украине. 

 

17.02  

23.  Жестокие гонения на Церковь и Новомученики и исповедники 

Российские. 

3.03  

24.  Русская Православная Церковь на Западе. 

 

10.03  

25.  Русская Церковь во время войны. 

 

17.03  

26.  Патриотическая деятельность РПЦ в годы войны. 24.03  

27.  Псковская миссия. 31.03  

28.  Восстановление церковного управления в 1943 г. По решению 

И.В.Сталина. 

14.04  

29.  Русская Православная Церковь  после войны. 21.04  
30.  Восстановление юридических и имущественных прав 

епархиальных структур, духовных школ, храмов и монастырей в 
1945-1949гг. 

28.04  

31.  Восстановление межцерковных связей с другими 

Православными Церквями. 

5.05  

32.  «Хрущёвская» волна гонений на Церковь. 12.05  

33.  Возрождение церкви 

 

19.05  

34.  Взаимоотношения Церкви и государства. 26.05  

Итого: 
 

34 ч 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Репродукции икон 

 Воскресение Христово;  

 Преображение Господне; 

 Успение Богородицы;  

 Св. блгв. Кн. Владимир;  

 Св. равноап. Кн. Ольга; 

 Фрески Софийского Собора в Киеве: Богоматерь Оранта, Христос Вседержитель; 

 Фрески Ферапонтова монастыря (Дионисий); 

 Господь Вседержитель (Феофан Грек); 

 Троица (Андрей Рублев); 

 Иконографический образ «Ветхий Деньми»; 

 Чудотворные иконы Божией Матери: «Владимирская», «Боголюбская», 

новгородская «Знамение», «Иверская», «Казанская», «Умиление», «Тихвинская», 

«Донская» (древние и современные изводы); 

 Св. Сергий Радонежский; 

 Св. Стефан Пермский; 

 Св. Василий Блаженный; 

 Священномученик Патриарх Гермоген; 

 Св. Симеон Верхотурский; 
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 Св. Серафим Саровский; 

 Св. Феодор Ушаков; 

 Св. Иоанн Кронштадтский; 

 Собор Оптинских старцев; 

 Св. Иннокентий Московский; 

 Покров Божией Матери; 

 Архангел Михаил (либо другие иконы кисти Симона Ушакова). 

Иллюстрации, фотографии 

Храмы и монастыри: 

 Киевский Собор Святой Софии; 

 Софийский Собор в Новгороде Великом; 

 Храм Покрова на Нерли; 

 Дмитриевский Собор во Владимире; 

 Княжеский дворец в Боголюбове; 

 Соборы Московского Кремля; 

 Храм Вознесения в Коломенском; 

 Собор Василия Блаженного; 

 Церковь Троицы в Никитниках (либо другие храмы в стиле барокко); 

 Соборы Верхотурского монастыря; 

 Екатерининский Собор Екатеринбурга; 

 Храм Христа Спасителя; 

 Соборы Петербурга: Исаакиевский, Казанский, Спаса на Крови; 

 Монастырь во имя Св. Царственных Страстотерпцев; 

 Троице-Сергиева лавра; 

 Соловецкий монастырь. 

Исторические сюжеты: 

 Нестеров: «Видение отроку Варфоломею», «Русь Святая», «Сергий Радонежский 

благословляет на битву князя Димитрия Донского; 

 Осада Троице-Сергиева монастыря польско-литовскими войсками; 

 Присоединение Казани (1552 г.); 

 Поход Ермака; 

 Разрушение храмов большевиками (фотографии, портреты); 

 Патриарх Никон; 

 Обретение мощей св. Серафима Саровского (1903 г.); 

 Патриарх Тихон; 

 Царская Семья; 

 Св. Кн. Елизавета; 

 Св. Алексий (Мечев); 

 Новомученик Иларион Троицкий; 

 Древние книжные орнаменты, миниатюры. 

Техническое оснащение 

 Видеомагнитофон, аудиомагнитофон, затемнение окон. 
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Видео- и аудиоматериалы к курсу. Видеофильмы: 

 «Видимое и сокровенное» (История Православной церкви); 

 «Псково-Печерская обитель»; 

 «Оптина пустынь»; 

 «Избранник Божией Матери брат Иосиф Муньос-Кортес» (об иконах: «Заступница 

Усердная» и «Иверское сердце»); 

 «Блаженны чистые сердцем» (о св. блаж. Матроне); 

 «Святые XX века»; 

 «Неожиданный Афон» (Воробьевский Ю.Ю); 

 «Древнерусские канты».  

Аудиозаписи: 

 Древнерусские песнопения знаменного распева; 

 История Валаамского монастыря; 

 Житие св. Симеона Верхотурского; 

 Последний царь; 

 «Литургия» (Рахманинов); 

 «Всенощное бдение» (Чайковский); 

 Песня «Прощание славянки»; 

 Сказание о Казанской иконе Божией Матери. 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бахметева А.Н. Рассказы из русской церковной истории: Чтение для детей 

старшего возраста. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995. 

2. Великие духовные пастыри России: Учеб. Пос. для вузов, колледжей, лицеев, 

гимназий и школ /Под ред. А.Ф. Киселева. М.: Валдос, 1999. 

3. о. Герман (Иванов Тринадцатый), протодиакон. Русская церковь лицом к Западу. 

Мюнхен, 1994. 

4. Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1998. Т. 1-2. 

5. Древнерусское искусство /Энциклопедия для детей: Т. 7. Искусство. Ч. 1. 

Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших 

времен до эпохи Возрождения. 2-е изд., испр. /Гл ред. М.Д. Аксенова. М.: Аванта+, 

2002. С. 360-402. 

6. Жития и творения русских святых. М.: Современник, 1993. 

7. Зеньковский П.В. История русской церкви. Учебное руководство. Изд. 2, испр. М., 

2000. 

8. Изборник: Повести Древней Руси /Сост. и примеч. Л. Дмитриева и П. Понырко; 

Вступит. статья Д. Лихачева. М.: Худож. лит., 1986. 

9. История русской православной церкви (1917–1990). М., 1994. 

10. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. М.: Монолог, 1994. 

11. Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 1999. 

12. Карташев А.В. История русской церкви. М.: Эксмо-Пресс, 2000. Т.1-2. 



27 

 

13. Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История русской церкви. М.: 

Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. Т. 1-7. 

14. Мейендорф И. История церкви и восточно-христианская мистика. М., 2000. 

15. Николин А., иерей. Церковь и государство. М.: Изд. Сретенского монастыря, 1997. 

16. Огрицкий Д.П., Козлов М., иерей. Православие и западное христианство. М.: Изд-

во МДД, 1995. 

17. Пентковский А. Литургические реформы в истории русской церкви и их 

характерные особенности //Журнал Московской Патриархии. 2001. № 2. С. 72. 

18. Подвиг юродства /Сост. Н. Ковалевский. М.: Лепта, 2000. 

19. Подвижники и страдальцы за веру православную и землю святорусскую /Сост. Н. 

Едлинский. М.: Паломник, 2001. 

20. Поселянин Е. Святые вожди земли русской. М.-СПб.: Лествица, 2000. 

21. Поселянин Е. Русские подвижники XVIII в. М., 1998. 

22. Поселянин Е. Русские подвижники XIX в. М., 1998. 

23. Поспеловский Д.В. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. 1996. 

24. Рябцев Ю.Г. Культура Древней Руси (в 2 ч.). М., 2000. 

25. Скрынников Р.Г. Крест и корона: церковь и государство на Руси в IX–ХVII вв. 

СПб.: Искусство, 2000. 

26. Смирнов Е. История христианской церкви. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 

1997. 

27. Смирнов П. История христианской православной церкви. М.: Православная беседа, 

1994. 

28. Тальберг Н. История русской церкви. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря, 1994. Т. 1-2. 

29. Чудотворные иконы Божией Матери. М., 1997. 



28 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

ЗАБОЛОТНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Образование: УРГУ, физический факультет. Свято-Тихоновский богословский 

институт, IV курс. Преподаватель истории. Автор программы «Уроки добра» (см.: Основы 

христианской культуры. Сб. учебных программ для общеобразовательных учреждений и 

средних специальных учебных заведений. Екатеринбург, 2001). 

Дом. тел. 47-71-60. 

СПИРИДОНОВА ОЛЬГА АВЕНИРОВНА 

Образование: УрГУ, исторический факультет (2001 г.). Библиограф Центральной 

православной библиотеки.  

Дом. тел. 14-22-14. 


	Актуальность курса
	Объем и структура курса
	Теоретическая база курса

	Тема 1.3. Христианство на Руси до 988 г.
	Литература

	Тема 3.6. Владимирское княжество и другие духовные и культурные центры Древней Руси
	Тема 4.1. Монголо-татарское нашествие
	Тема 4.4. Расцвет монашества. XIV в. Св. Сергий Радонежский
	Тема 4.5. Ученики св. Сергия – основатели монастырей и просветители


	Тема 4.6. Освобождение Руси от моиголо-татарского ига
	Тема 5.5. Ересь жидовствующих
	Литература
	Раздел 6. Московский патриархат (7ч)
	Тема 6.1. Начало патриаршества

	Тема 6.3. Начало династии Романовых
	Тема 6.6. Раскол русской церкви
	Тема 7.2. Гонения на русскую церковь при преемниках Петра I
	Тема 7.17. Царская семья
	Литература
	Видео- и аудиоматериалы к курсу. Видеофильмы:





