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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «История Древней Церкви» является первой 
частью комплексной дисциплины «История Церкви», которая входит в цикл 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

История Древней Церкви - учебная дисциплина, предметом 
изучения которой является прошлое жизни христианской Церкви в течение 
первого тысячелетия. В дисциплине рассматривается история Восточной 
(Православной) и Западной (Римско-католической) Церкви до их разделения 
в 1054 году. 

Цель дисциплины - познакомить студентов с содержанием и 
проблемами внешней и внутренней жизни христианской Церкви в I 
тысячелетии. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение особенностей церковно-государственных отношений в 

разные периоды истории древней христианской Церкви; 
- ознакомление с историей распространения христианства, историей 

христианской миссии, а также с тем влиянием, которое оказывала 
христианская Церковь на общественную жизнь; 

- изучение с глубоким проникновением в богословскую проблематику 
истории догматов, древних христианских ересей, богословских споров; 

- рассмотрение особенностей исторического развития канонического 
строя христианской Церкви; 

- изучение истории духовно-нравственной жизни Церкви, 
христианского монашества; 

- знакомство с формированием христианского богослужения и 
важнейшими вехами литургической жизни Церкви. 

Программа включает три раздела. 
Раздел «История Церкви в доникейский период» рассматривает 

историю христианской Церкви в течение первых трех столетий. Основное 
внимание в данном разделе уделяется историко-богословской проблематике 
и церковно-государственным отношениям. 

Раздел «История Церкви в период Вселенских соборов» затрагивает 
главным образом проблемы церковно-государственных отношений и 
церковного устройства в период с 313 года до конца первого тысячелетия. 

Раздел «Вселенские соборы» освещает историю Семи Вселенских 
соборов, при этом вопросы богословского и канонического характера 
рассматриваются в связи с историей церковно-государственных отношений. 

В результате изучения учебной дисциплины «История Древней 
Церкви» студент должен: 

знать: 
- источники по церковной истории; 
- внешнюю и внутреннюю историю Церкви: церковно-государственные 

отношения, формирование и развитие церковного строя и форм церковного 



союза; 
уметь: 
- работать с источниками по истории Древней Церкви; 
- ориентироваться в истории церковно-государственных отношений 

периода Древней Церкви; 
- анализировать причины и содержание догматических споров; 
владеть: 
- навыками научного анализа источников, касающихся изучения 

предмета «История Древней Церкви»; 
- навыками проведения исследований исторических материалов. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
- ПК-2. Работать с научной и патентной литературой. 
- ПК-7. Владеть методами качественных и количественных 

исследований, оценкой достоверности получаемых результатов. 
- ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-18. Анализировать публикации и иные материалы средств массовой 

информации и коммуникаций по вопросам, входящим в сферу 
профессиональной деятельности. 

К изучению «Истории Древней Церкви» студентов подготавливает 
знакомство с такими дисциплинами^ как «История и культура древнего 
мира», «История и культура Византии», «История и культура Европы», 
«Введение в богословие». При изучении данной дисциплины важно 
использование знаний, которые студенты получают на занятиях по 
древнегреческому и латинскому языкам. В свою очередь знания, полученные 
в ходе изучения дисциплины «История Древней Церкви», необходимы 
студентам для усвоения учебного материала по дисциплинам «Священное 
Писание Нового Завета», «Догматическое богословие», «Основное 
богословие», «Сравнительное богословие», «Патрология». 

Программа рассчитана на 140 часов: из них 90 часов - аудиторные. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 70 часов -
лекции, 20 часов - практические занятия). Форма контроля - экзамен. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Тема занятия 

Кол-во ауд. часов № 
п/п Тема занятия Лекции, 

ч. 
Семина 
ры, ч. 

1 Раздел I. История Церкви в доникейский 
период. 

30 4 

Введение в дисциплину. 2 

1.1 Источники, историография и периодизация 
Истории Древней Церкви. 

2 

1.2 Начало истории Церкви и распространение 
христианства в І-ІІІ в. 

2 

1.3 Ранняя Церковь и римская империя. Причины 
гонений на христиан. 

4 

1.4 История гонений на христиан. Первый период. 2 
1.5 История гонений на христиан. Второй период. 2 
1.6 История гонений на христиан. Третий период. 2 
1.7 Борьба Церкви с гностицизмом. 4 
1.8 Монтанизм. 2 
1.9 Манихейство. 2 
1.10 Митраизм и христианство. 2 

1.11 Церковные писатели и богословие 
доникейского периода. 

2 2 

1.12 Церковный строй в І-ІІІ в. 2 

1.13 Споры 0 дисциплине и расколы в Древней 
Церкви. 

2 

2 Раздел П. История Церкви в период 
Вселенских соборов. 

18 8 

2.1 
Обращение в христианство Константина 
Великого. Религиозная политика Константина 
Великого и его сыновей. 

2 

2.2 
Попытка реставрации язычества при 
императоре Юлиане. Борьба христианства с 
язычеством в жизни и мысли. 

2 

2.3 Хилиазм. Начало монашества. 2 2 

2.4 Права и привилегии Церкви в христианском 
государстве. 

2 

2.5 Клир и иерархия Древней Церкви. 4 
2.6 Формы церковного союза. 4 
2.7 Римский патриархат и развитие папства. 4 



№ 
п/п Тема занятия 

Кол-во ауд. часов № 
п/п Тема занятия Лекции, 

ч. 
Семина 
ры, ч. 

2.8 Распространение христианства в эпоху 
Вселенских соборов. 

2 

2.9 Богослужение Древней Церкви. 2 
3 Раздел III. Вселенские соборы. 22 8 

3.1 Введение в историю Вселенских соборов. 
Происхождение арианства. 

2 

3.2 Предыстория I Вселенского собора. 2 
3.3 I Вселенский собор. 2 

3.4 Борьба с арианством после I Вселенского 
собора. 

2 

3.5 II Вселенский собор. 2 

3.6 
Начало христологических споров. 
Оригенистические споры конца IV - начала V 
в. 

2 

3.7 
Несторианский спор. Предыстория III 
Вселенского собора. 

2 

3.8 III Вселенский собор. 2 
3.9 Монофизитский спор и IV Вселенский собор. 7 

3.10 История монофизитства после IV Вселенского 
собора. 

2 

3.11 V Вселенский собор. 2 
3.12 Монофелитский спор. 2 
3.13 VI Вселенский собор. 2 
3.14 Иконоборческий спор. 2 

3.15 VII Вселенский собор и Торжество 
Православия. 

2 

ИТОГО: 70 20 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. История Церкви в доникейский период 

Введение в дисциплину 

Происхождение наименования церковной истории. Понятие об 
истории. Церковь в догматическом понимании и Церковь как объект 
исторического изучения. Предмет церковной истории. Связь церковной 
истории с богословскими науками. Церковная история как богословская 
дисциплина. Порядок работы историка. Вспомогательные исторические 
дисциплины. Объективность и конфессионализм в церковной истории. 
Стремление к истине как основа научного и религиозного поиска. 

Тема 1. Источники, историография и периодизация 
Истории Древней Церкви 

Классификация источников: монументальные и письменные 
памятники. Монументальные памятники: данные археологии, памятники 
христианского искусства, христианская эпиграфика, данные нумизматики и 
сфрагистики. Письменные памятники. Христианские письменные памятники: 
Библия, апокрифы, канонические, литургические, агиографические 
источники, творения церковных писателей и историков. Нехристианские 
письменные памятники: сочинения христианских авторов, иудейские 
источники. Юридические источники. Периодизация церковной истории и 
истории Древней Церкви. Проблемы периодизации. История изучения 
церковной истории в России. Русская церковно-историческая школа. 

Тема 2. Начало истории Церкви 
и распространение христианства в І-Ш в. 

Состояние языческого и иудейского мира в эпоху Иисуса Христа. 
Миросозерцание античного мира в I в.Религиозные верования и мессианские 
ожидания иудейского народа в I в. Иудео-христиане и языко-христиане. 
Разрыв между иудейством и христианством. Христианская миссия в первые 
три века христианства. Распространение христианства среди народов и 
различных слоев общества. 

Тема 3. Ранняя Церковь и римская империя. 
Причины гонений на христиан 

Христианское понимание мученичества. Древнее восприятие 
мученичества. Определение понятия «мученик». Новозаветное употребление 
этого слова. Мученичество и исповедничество. Причины гонений на 
христиан. Отношение к христианству народа. Обвинения со стороны народа. 



Отношение к христианству правительства. Положение чужеродных культов в 
Римской Империи. Положение и характер языческой религии в римской 
империи. Юридические основания гонений на христиан. Преследования по 
форме и содержанию. Погребальные коллегии. Отношение к христианству 
интеллигенции. 

Тема 4. История гонений на христиан. Первый период 

Периодизация эпохи древних гонений. Первый период гонений. 
Церковь под покровом иудейской религии. Преследования при императоре 
Клавдии: свидетельство Светония. Вопрос о различении правительством 
христиан от иудеев в I веке: свидетельства Книги Деяний. Гонение при 
императоре Нероне, его история и мотивы. Свидетельство Тацита и 
связанные с ним проблемы. Мученическая кончина апостолов Петра и Павла. 
Гонения при императоре Домициане. История иудейского фиска. 
Мученичество Флавия Климента, ссылка апостола Иоанна Богослова. 

Тема 5. История гонений на христиан. Второй период 

Обш,ая характеристика второго периода гонений. Расцвет римского 
государства при Антонинах и ухудшение положения христиан. Переписка 
Плиния Младшего с Траяном. Анализ текста. Проблема подлинности. 
Мученики при Траяне. Игнатий Антиохийский и Климент Римский. 
Императоры Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий и их отношение к 
христианам. Мученики при этих императорах. Указы с именами этих 
императоров: проблема подлинности. Положение христиан при императоре 
Коммоде и других императорах до Декия. Свидетельство о христианах в 
сочинениях античного писателя Лукиана. 

Тема 6. История гонений на христиан. Третий период 

Общая характеристика третьего периода гонений. Государственное 
преследование христиан. Император Декий, его эдикт против христиан, 
действие этого эдикта. Характерные особенности гонения Декия. 
Отступники, или падшие, их классификация. Libelli. Преобладание 
исповедничества над мученичеством. Гонения при императорах Валериане, 
Галлиене и Аврелиане. Отношение к христианам народа. Послания Дионисия 
Александрийского. Император Диолектиан, его реформы и гонения на 
христиан. Прекращение гонений. Эдикты 311, 312 и 313 годов. 

Тема 7. Борьба Церкви с гностицизмом 

Происхождение гностицизма и время его возникновения. Гностицизм 
и гносис. Основные черты гностицизма. Религиозно-философский характер 
гностцизма. Возможные классификации гностических учений. Важнейшие 



гностические системы. Учение Валентина. Источники. История создания и 
воссоздания плиромы, история кеномы. Учение Василида. Источники. Две 
версии учения. Учение Василида в изложении Ипполита Римского: 
первоначало, всесемянность, три сыновства, архонты, благая весть и 
восстановление всего. Учение Маркиона. Источники. Отношение Маркиона 
к Ветхому Завету. Опасность гностицизма для христианства. 

Тема 8. Монтанизм 

Исторические обстоятельства, способствовавшие появлению 
монтанизма. Время и место возникновения. Характер религиозности во 
Фригийской области. Культ Кибеллы. Внешний характер монтанизма: 
нравственный ригоризм и одухотворенность. Личность и учение Монтана. 
Источники учения. Откровение Утешителя. Сравнение монтанизма с 
гностицизмом. Историческая судьба монтанизма. 

Тема 9. Манихейство 

Время и место появления манихейства. Христианство в Персии. 
Обновление Ирано-Персидской религии в Сасанидском государстве. 
Личность Манеса. Синкретический характер его учения. Дуализм, 
нравственный ригоризм, положение Христа в учении Манеса. Сравнение 
манихейства с гностицизмом. Источники учения Манеса. 

Тема 10. Митраизм и христианство 

Происхождение культа Митры. Распространение митраизма в 
Римской империи и причины этого. Митраизм и культ императоров. 
Богослужение в митраизме. Сравнение христианства и митраизма с внешней 
и внутренней стороны. Историческая судьба митраизма. 

Тема 11. Церковные писатели и богословие доникейского периода 

Мужи апостольские и апологеты. Общая характеристика 
доникейского богословия. Учение о Логосе в античности: Гераклит, стоики, 
Филон. Учение о Логосе у апологетов. Иустин Философ, Феофил 
Антиохийский (учение о двойственном Логосе). Недостатки учения о Логосе 
у апологетов: космологизм и субординатизм. Монархианство: динамическое 
и модалистическое. Источники. Церковное осуждение учения Павла 
Самосатского. Учение Иринея Лионского и Тертуллиана. Учение Оригена о 
Святой Троице, о мире, происхождении зла, спасении, воплощении Логоса и 
апокатастасисе 



Тема 12. Церковный строй в І-ІІІ в. 

Церковное устройство в апостольское и послеапостольское время. 
Проблема реконструкции древнего церковного строя. Конфессиональный 
характер попыток ее разрешения. Новозаветное употребление терминов 
«епископ», «пресвитер» и «диакон». Взаимозаменимость терминов 
«епископ» и «пресвитер» в Новом Завете и объяснение этого в древней 
христианской литературе. Различие клира и мирян. Вселенская Церковь как 
союз самостоятельных единиц, парикий. Начало образования митрополий. 

Тема 13. Споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви 

Раскол Каллиста и Ипполита. Источники. Расколы Новата и 
Новатиана. Столкновение Киприана Карфагенского с партией Новата. 
Отношения Новата и Новатиана. Антицерковный характер расколов. Спор о 
крещении еретиков. Донатисты. Мелитианский раскол. 

Раздел II. История Церкви в период Вселенских соборов 

Тема 1. Обращение в христианство Константина Великого. 
Религиозная политика Константина Великого и его сыновей 

Свидетельства Лактанция, Евсевия и Созомена о видении 
Константину и проблема их согласования. Возможные мотивы обращения. 
Политический мотив и вопрос о количестве христиан в империи. Внутренние 
мотивы и характер религиозности Константина. Постепенность приближения 
Константина к христианству. Константин Великий как покровитель Церкви: 
его вынужденное вмешательство в дело донатистов, арианский спор. 
Политика Констанция в отношении к язычникам и православным. Попытка 
Афанасия, Илария и Осия отстоять право свободы религиозного убеждения. 

Тема 2. Попытка реставрации язычества при императоре Юлиане. 
Борьба христианства с язычеством в жизни и мысли 

Личность императора Юлиана и формирование в нем негативного 
отношения к христианам. Меры против христиан и попытка создания 
языческой церкви. Сочинения императора против христиан. Отношение к 
Юлиану со стороны язычников. Причины неуспеха его религиозной 
политики. Оценка древними христианскими авторами личности Юлиана 
Отступника. Отношение к язычеству преемников Константина Великого. 
Постепенное ограничение прав язычников. Литературная полемика между 
христианами и язычниками (Ливаний, Юлиан, Орозий, Августин). 
Распространение христианства и вопрос о свободе религиозных убеждений. 
Следствия массового обращения в христианство. 



Тема 3. Хилиазм. Начало монашества 

Библейские основания хилиазма. Античные основания хилиазма. 
Сивиллины книги, Вергилий. Церковное обсуждение хилиазма в 
Александрийской Церкви в Ш в. Хилиазм у церковных авторов (Тертуллиан, 
Папий, Ириней). Хилиазм Иустина Философа как ответ на вопрошание 
иудеев. Хилиазм Лактанция как ответ на вопрошание язычников. Проблема 
отношения к Апокалипсису. Хилиазм Керинфа и эвионитов. Хилиастическое 
восприятие эпохи Константина Великого. Зарождение христианского 
монашества. Житие Антония у Афанасия Великого. Восточное и западное 
монашество. 

Тема 4. Права и привилегии Церкви в христианском государстве 

Имущественные права. Материальное положение Церкви. 
Негативные последствия имущественных прав. Свобода от податей и 
повинностей. Ограничение этой свободы. Судебные привилегии. Право 
ходатайства и убежища. Закон о воскресном дне. Право отпускать рабов. 
Законодательство о браке. 

Тема 5. Клир и иерархия Древней Церкви 

Различие между клиром и мирянами. Условия вступления в клир: 
образованность, нравственность. Целибат на западе. Безбрачие епископов на 
востоке. Отношение к двубрачным и женатым на вдовах. История 
диаконского и пресвитерского сана. Новые подразделения в священных 
степенях: вторые диаконы и вторые пресвитеры, архидиаконы и 
архипресвитеры. Причины фактического возвышения диаконов. Возвышение 
пресвитеров.Порядок избрания пресвитеров. Увеличение клира и новые 
церковные должности. Чтецы, экзорцисты, аколуфы, иподиаконы, 
могильщики, параваланы, диакониссы. Служебные должности: нотарии, 
хатрофилаксы, экономы, эдики, скевофилаксы. Вопрос о происхождении 
неиерархических служений. История епископского сана. Злоупотребления со 
стороны императорской власти. 

Тема 6. Формы церковного союза 

Древняя епископская парикия. Образование приходов во главе с 
пресвитерами. Территория древних епархий. Митрополии. Права 
митрополитов. Экзархаты. Церковное административное деление и 
гражданское деление римской империи. Константинопольский патриархат. 
Возвышение Константинопольской кафедры. Недовольство Александрии и 
Рима по поводу возвышения Константинополя и проявление этого 
недовольства. Константинопольский собор 381 г. и Халкидонский собор 451 
г. о власти Константинопольского патриарха. Александрийский патриархат и 



особенности церковной жизни в Египте. Антиохийский патриархат и 
выделение из него Иерусалимского патриархата. Патриархат Юстиниана. 

Тема 7. Римский патриархат и развитие папства 

Притязание Римского епископа на главенство в Церкви. Причины 
авторитета и влияния Римской кафедры. Основание римско-католического 
понимания особой роли епископа Рима. Теория Льва Великого о первенстве 
епископа Рима. Признание особых прав папы на Западе и отношение к 
папским притязаниям на Востоке. Участие пап в решении восточных дел. 
Отношение Рима к 28-му Правилу Халкидонского собора. Протест Рима 
против наименования Константинопольского патриархата «Вселенским». 
Отношения Восточной и Западной Церквей при патриархе Фотии и папе 
Николае I. 

Тема 8. Распространение христианства в эпоху Вселенских соборов 

Христианство на Востоке. Великое переселение народов. 
Христианство у германцев. Готы и гунны. Христианство в Британии. 
Христианская миссия среди славянских народов. 

Тема 9. Богослужение Древней Церкви 

Иудейское влияние на развитие христианского богослужения. 
Таинства. Священные дни и времена. Праздники и посты. Места 
христианского богослужения. Христианское искусство. 

Раздел III. Вселенские соборы 

Тема 1. Введение в историю Вселенских соборов. 
Происхождение арианства 

Общее понятие о Вселенских соборах. Особенности церковного 
устройства Александрийской Церкви. Личность Ария. Проблема 
богословских корней арианства. Арий как лукианист. Учение Оригена как 
предполагаемый источник арианства. 

Тема 2. Предыстория I Вселенского собора 

История арианского спора до I Вселенского собора. Палестинский 
собор и Окружное послание Александра Александрийского. Вифинский 
собор и арианские послания. Проблема, связанная с посланием 
Антиохийского собора 324 г. Отношение Константина Великого к 
арианскому спору до Никейского собора. 



Тема 3.1 Вселенский собор 

Состав и численность Собора. Характер восточного епископата. 
Источники по истории Собора. Догматические партии на Соборе. Основные 
вопросы, рассматривавшиеся на Соборе. Ход дискуссий и составление 
никейского символа, терминология Собора. Особенности изложения хода 
Собора у Евсевия Кесарийского и место этого епископа в истории 
арианского спора. Анализ шестого правила I Вселенского собора. 

Тема 4. Борьба с арианством после I Вселенского собора 

Периодизация церковной истории в промежутке между I и II 
Вселенскими соборами. Возвращение ариан из ссылки, начало борьбы 
против Афанасия, низложение Евстафия Антиохийского. Антиохийские 
формулы. Сердикский собор. Состояние спора при императоре Констанции. 
Сирмийские формулы. Миланский собор 355 г. Дифференциация арианства. 
Александрийский собор 362 г. Святой Василий Великий как богослов. 
Святой Григорий Богослов и его деятельность в Константинополе. 
Новоникейская богословская терминология. Духоборчество. 

Тема 5. II Вселенский собор 

Политическая ситуация в Империи после смерти императора Валента. 
Причины созыва Собора в Константинополе. Проблема источников. 
Проблема мелетианского раскола и поставление епископа Константинополя. 
Догматическая деятельность собора. Канонические определения собора. 
Проблема происхождения Никео-Константинопольского символа. 
Дальнейшая судьба арианства в империи. 

Тема 6. Начало христологических споров. 
Оригенистические споры конца IV - начала V в. 

Аполлинарий Лаодикийский и его ересь. Сочинения Аполлинария и 
их историческая судьба. Христология противников Аполлинария. Диодор 
Тарсский, Феодор Мопсу естийский. Сотериологический характер 
христологии Афанасия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. 
Движение антиоригенистов-антропоморфитов в монашеской среде. Иоанн 
Златоуст и история его низложения. 

Тема 7. Несторианский спор. Предыстория III Вселенского собора 

Несторий и характер его деятельности в Константинополе. Начало 
спора. Проповедь пресвитера Анастасия и реакция на нее Нестория. Прокл 
Кизический. Догматическая основа спора. Несторий и Кирилл 
Александрийский. Их учения о соединении природ во Христе. Особенности 



Антиохийской и Александрийской христологических традиций. Осуждение 
Нестория в Риме. Анафематизмы Кирилла Александрийского. 

Тема 8. III Вселенский собор 

История открытия Собора. Первое заседание. Осуждение Нестория. 
Опоздание на Собор Иоанна Антиохийского и Восточных епископов. II-IV 
заседания. Ювеналий Иерусалимский. Подтверждение осуждения пелагиан. 
VII заседание. Неудачная попытка соглашения. Продолжение спора после 
Собора и Антиохийское согласие 433 г. Вопрос о корнях несторианства. 

Тема 9. Монофизитский спор и IV Вселенский собор 

Предыстория Халкидонского собора. Диоскор Александрийский и его 
церковная позиция. Архимандрит Евтихий и собор 448 г. в Константинополе. 
«Разбойничий собор» 449 г. в Ефесе. Томос Льва Великого. IV Вселенский 
собор 451г. Осуждение Диоскора. Орос собора. Церковно-историческое 
значение 28 канона собора. Вопрос о правах Иерусалимской кафедры. 

Тема 10. История монофизитства после IV Вселенского собора 

Спор о догматическом авторитете Халкидонского собора. Причины 
исторической стойкости монофизитства. Роль национального и культурного 
фактора в непринятии решений Собора в Египте и на Востоке Империи. 
Попытка примирения: «Энотикон» императора Зенона. Распадение 
монофизитства на толки. Торжество православия при императоре Юстине. 

Тема 11. V Вселенский собор 

Предыстория Пятого Вселенского собора. Император Юстиниан I и 
его униональная политика. Спор о «трех главах». Эдикт против оригенистов. 
Причины разногласия между восточными и западными богословами в 
вопросе о «трех главах». V Вселенский собор. Следствия V Вселенского 
собора и итоги церковной политики императора Юстиниана I. 

Тема 12. Монофелитский спор 

Причины возникновения монофелитского спора. Первая стадия. Спор 
о действиях во Христе. Патриарх Сергий, Максим Исповедник, Кир и папа 
Гонорий. Униональная политика императора Ираклия. Вторая стадия. Спор о 
волях во Христе. «Экфесис» и протест против него на Востоке и Западе. Суд 
над папой Мартином и Максимом Исповедником. Отношения между 
Константинополем и Римом. 



Тема 13. VI Вселенский собор 

Состав собора и ход соборных деяний. Догматическое определение 
собора. Осуждение папы Гонория. Попытка восстановления монофелитства 
при Филиппике. Пято-шестой собор и его канонические постановления. 

Тема 14. Иконоборческий спор 

Мотивы иконоборческого движения: политические и церковные. 
Начало иконоборческого движения. Указ Льва Исавра. Иоанн Дамаскин и 
патриарх Герман. Константин Копроним и иконоборческий собор 754 г. Лев 
Хазар, императрица Ирина и подготовка к созыву Вселенского собора. 

Тема 15. VII Вселенский собор и Торжество Православия 

Состав Собора и его деяния. Орос Собора о почитании икон и его 
богословский анализ. Возобновление иконоборчества после VII Вселенского 
собора и его причины. Торжество Православия при императрице Феодоре. 
Иконоборчество на Западе. Франкфуртский собор 794 г., Парижский собор 
825 г. и полемика об иконах на Западе. 
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2. Акимов В. В. Вселенские соборы. Минск: Ковчег, 2013. 
3. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. М.,1994. Т. 1-IV. 
4. Болотов В.В. Собрание церковно-исторических трудов. М., 

1999.Т.1-5 
5. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. 

Нижний Новгород, 2003. 
6. Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 1994. 
7. Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1964. 
8. Тальберг Н. История христианской Церкви. М., 1991. 

б) дополнительная 

1. Афонасин Е.В. «В начале было...». Античный гностицизм в 
свидетельствах христианских апологетов. СПб.,2002. 



2. Башкиров В., протоиерей. Сын Божий - Сын Человеческий (Логос-
Тропос Христа в творениях преподобного Максима Исповедника). 
Жировичи,2006. 

3. Бобринский А. Из эпохи зарождения христианства. М., 1995. 
4. Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб.,2001. 
5. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом 

развитии и новейшем состоянии. М.,1992. 
6. Давыденков О., священник. Традиционная христология 

нехалкидонитов с точки зрения святых отцов и Вселенских соборов 
Православной Церкви. М.,1998. 

7. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке. 
М.,2000. 

8. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие 
Православия в их творениях). М., 1994. 

9. Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. 
М.,1995. 

Ю.Кирьянов Б. Полное изложение истины о Тысячелетнем царстве 
Господа на земле. СПб., 2001. 

И.Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. 
СПб., 1998. 

12.КЮМ0Н Ф. Мистерии Митры. СПб., 2000. 
13.Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан. М., 1994 
14.Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви. СПб., 1997. 
1 З.Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее 

представителях с IV по XX вв. СПб., 2000. 
16.Лебедев А.П. Вселенские соборы 4 и 5 веков. Обзор их 

догматической деятельности в связи с направлениями школ 
Александрийской и Антиохийской. СПб., 2004. 

17.Лоллий (Юрьевский), архиепископ. Александрия и Египет. 
СПб.,2001. 

18.Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной 
Церкви. М.,1902. 

19.Лебедев А.П. Вселенские соборы 6, 7 и 8 веков: С приложениями к 
«Истории Вселенских соборов». СПб.,2004. 

20.Лурье В.М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение 
в Египте. СПб., 2000. 

21.Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика. 
М.,2000 

22.Мейендорф И. Иисус Христос в восточном Православном 
богословии. М., 2000. 

23.Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк, 
1985. 

24.Мейендорф И. Византийское богословие. Исторические 
направления вероучения. М., 2001. 

25.Мецгер Б.М. Канон Нового Завета. М.,1998. 



26.Митра - владыка рассвета. Мн., 2000. 
27.НИКОДИМ, епископ Далматинско-Истрийский. Правила 

Православной Церкви с толкованиями. М.Д996. 
28.Поспелов Д.Д. Диспут с Пирром. Преп. Максим Исповедник и 

христологические споры VII столетия. М.,2004. 
29.Поснов М.Э. Гностицизм второго века и победа Христианской 

Церкви над ним. - Киев, 1917. 
30.Раннее христианство. Т. 1-2. М.,2000. 
31. Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская 

экзегетика. СПб., 1996. 
32.Сидоров А. М. Древний христианский аскетизм и зарождение 

монашества. М., 1998. 
33.Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 1995. 
34. Спасский А. А. История догматических движений в эпоху 

Вселенских соборов. Сергиев Посад, 1914. 
ЗЗ.Тюленев В.М. Лактанций: христианский историк на перекрестке 

эпох. СПб.,2000. 
36.Успенский Ф.И. История Византийской империи. М., 1996. 
ЗУ.Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс,1991. 
38.Флоровский Г. Восточные отцы IV века. Париж, 1931. 
39.Хосроев А. Из истории раннего христианства. М., 1997. 
40.Шмеман А. Исторический путь Православия. М., 1993. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 

В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 

1) самостоятельное чтение оригинальных текстов, документов и других 
источников по соответствующим темам истории Древней Церкви; 

2) самостоятельное ознакомление с научной литературой, 
представленной монографиями отечественных и зарубежных 
исследователей; 

3) развитие навыков аналитического разбора тематических 
дидактических материалов; 

4) подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
5) использование имеющихся в наличии учебно-методических 

материалов. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «История Древней Церкви» возможно применение следующего 
диагностического инструментария: 

• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 

Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 

Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «История Древней Церкви» предусмотрен экзамен. 


