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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «История русского православия» являются:
- освоение  обучающимися  основного  содержания  дисциплины  «История

русского православия», ее особенностей, основных понятий,  теоретических и практических
проблем изучения;

- формирование  основ  мировоззрения  и  социальной  адаптации  студентов,
содействие социально-гуманитарной подготовке как структурной части фундаментального
образования высококвалифицированных кадров;

- воспитание самостоятельного, критического взгляда  и гражданской позиции,
культуры толерантности.

Задачами дисциплины являются:

 формирование  систематизированных  знаний  о  закономерностях  и
особенностях развития отечественной исторической науки; 

 повышение  научно-познавательной  активности  студентов,  вооружение  их
научной методологией для самостоятельного интеллектуального поиска;

 изучение основных этапов развития отечественной историографии;
 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и

процессов в современной исторической науке; 
 формирование  представлений  об  особенностях  становления  и  эволюции

научно-исторического знания;
 умение четко разделить научно-историческое и псевдонаучное знание; 
 воспитание гражданственности, толерантности и патриотизма;
 формирование гармонично развитой личности.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:

ДПК -18 - способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории;

ДПК-19 - способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области  источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии  и
методов исторического исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего образования  III поколения учебная дисциплина «История русского православия»
входит  в  часть  формируемую  участниками  образовательных  организаций.  Дисциплины
(модули) по выбору 2 (ДВ.2) Б1.В.ДВ.02.01

Курс «История русского православия» предполагает наличие предварительной базовой
подготовки  по  дисциплинам  исторического  направления:  История,  История  религий  и
религиозных культур, Религиозная педагогика.
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Освоение дисциплины «История русского православия» необходимо для дальнейшего
изучения курсов по гуманитарным и обществоведческим дисциплинам: История религий и
религиозных культур, Христианство в античном и средневековом мире. 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины Форма обучения
Очная

Объем дисциплины в зачетных единицах 3
Объем дисциплины в часах 108
Контактная работа 72.2
Лекции 24
Практические занятия 48
Контактные часы на промежуточную аттестацию: 0.2
Зачет 0.2
Самостоятельная работа 28
Контроль 7.8

Формой контроля является зачет с оценкой  в 6 семестре.

3.2.Содержание дисциплины
По очной форме обучения

Наименование разделов (тем)
Дисциплины с кратким содержанием

Кол-во
часов

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Тема  1.  Предмет  курса  «История  Русской  Православной  Церкви».
Историография проблемы, периодизация. 
Анализ истории РПЦ как социального института в общей системе социально-
экономической, политической и культурной истории России. предмет курса –
изучение  деятельности,  социальной  роли,  идеологических  функций  русской
православной  церкви.  Три  периода  в  историографии:  дореволюционный,
советский и постсоветский. 

2 4

Тема 2.   Принятие  христианства  Киевской Русью и создание церковной
организации. 
Церковная  ориентация  Руси  на  восточно-христианский  мир  и  на
константинопольскую  кафедру.  Смена  религиозных  культов.  Принятие
христианства  как  государственной  религии  и  распространение  его  на

2 4
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территории Киевской Руси. 
Первоначальная  организация  РПЦ  в  форме  митрополии  всея  Руси

константинопольского патриархата. Основные этапы формирования епископий
–  церковного  управления  на  местах.  Первоначальные  формы  обеспечения
церкви,  земельная  собственность  кафедры  и  соборов.  Духовная  культура
Киевской Руси. 
Тема 3. Церковь в русском феодальном обществе XIV-XVI вв. 
Изменение  положения  Церкви  в  условиях  монголо-татарского  нашествия  и
установление  над  Русью  политического  господства.  Проникновение
христианства в массы населения Руси в XIII веке. Роль Церкви в становлении
Московского государства. Отпадение западно-русских земель под власть Литвы
и Польши (середина XIV в.). Перестройка структуры церковной организации и
перенесение  митрополичьей  кафедры  во  Владимир-Суздальский  в  1299  г.
Перенесение кафедры митрополита в Москву. 
Русское  монашество  в  XIV-XVI  вв.  Основание  Свято-Троицкого  монастыря
(1334  г.),  ставшего  духовным  и  патриотическим  центром  Московской  Руси.
Святой  Преподобный  Сергий  Радонежский.  Автокефалия  Русской
Православной  Церкви  (1448  г.).  Миссионерская  деятельность  Церкви.
Формирование  уникального  российского  суперэтноса,  объединенного  единой
универсальной православной духовностью. 

Осложнение церковно-государственных отношений в конце XV – XVI
вв.  Борьба  внутри  Церкви  между  «нестяжателями»  и  «иосифлянами».
Оформление  идеи  «Москва  –  Третий  Рим»  в  начале  XVI  века.  Попытка
урегулирования  взаимоотношений  между  государством  и  Церковью  на
Стоглавом соборе в середине XVI века. Изменение внутрицерковного порядка:
введение института протопопов, старост и десятских священников. Учреждение
патриаршества – важная веха в истории Русской Церкви (1589 г.). 

2 4

Тема 4.  Русская православная церковь в XVII веке. Реформы Патриарха
Никона и церковный раскол. 
Церковь в период Смутного времени. Ее роль как одной из важных организаций
в  борьбе  народа  за  сохранение  православия,  против  польской  и  шведской
интервенции. Структура церковной организации в XVII в. Реформы Патриарха
Никона и церковный раскол. Старообрядчество. Духовные школы. 
Православие – важнейший фактор, способствовавший воссоединению Украины
с  Россией  в  середине  XVII  века  (1654  г.).  Православие  как  основа  русской
культуры в XVII в. 

2 4

Тема  5.  Церковь  в  дворянской  империи  (XVIII  в.).  Упразднение
патриаршества и введение синодального правления. 
Реформы Петра I. Превращение Церкви в составную часть правительственно-
административной  системы,  надежную  опору  абсолютистского  государства.
Принятие Духовного регламента (1721 г.) об учреждении высшего церковного
учреждения  –  Духовной  коллегии,  переименованной  в  дальнейшем в  Синод.
Структура Синода.  Православные миссии в главные центры  старообрядчества.
Духовное  просвещение.  Феофан  Прокопович как один из  основателей  новой
богословской  школы  в  России.  Миссионерская  деятельность  Церкви  в
Восточной Сибири, Среднем Поволжье и Заволжье. Секуляризация церковных
имуществ.  Указ  о  секуляризации  церковно-монастырского  имущества  от  21
марта 1762 г. Изменения в территориальном членении церковного управления
(введение  епархий  в  рамках  губерний)  во  второй  половине  XVIII  в.
Возвращение униатов в Православие после разделов Польши (1772, 1799г.г.). 

2 4

Тема 6. Русское Православие в XIX веке. Реформы духовной школы в 1808-
1814 гг. 
Реформирование центрального управления Церковью 1803 г. Реформа духовной

2 4
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школы  в  1808-1814  гг.  Деятельность  Церкви  в  патриотическом  воспитании
народа в  период Отечественной войны 1812 г.  и в  другие периоды истории.
Создание  24  октября  1817  г.  министерства  духовных  дел  и  народного
просвещения.  Упорядочение  в  30-е  гг.  законодательства,  касающегося
Православной Церкви,  прав  и  обязанностей  духовенства,  т.е.  окончательного
юридического оформления этого сословия. 
Развитие  богословской  науки.  Организационное  укрепление  Православной
Церкви  в  западных  губерниях.  Воссоединение  униатской  с  Православной
Церковью  в  1839  г.  Проекты  реформ  церковного  управления,  два  этапа  в
истории Церкви XIX века: процесс введения церкви в аппарат государственного
управления в  начале XIX в.  и процесс клерикализации внутренней политики
самодержавия  в  конце  XIX  в.  Религиозные  мыслители  XIX  в.-  нач.  ХХ  вв.
Святой 
Тема 7.  Церковь и общество в России в начале ХХ века 
Русская Православная Церковь и общество в начале ХХ века. Законодательство
о  веротерпимости  (1905  г.).  Деятельность  Предсоборного  присутствия,
созданного 14 января 1906 г. Политика Временного правительства. Ликвидация
обер-прокуратуры и учреждение министерства исповеданий. Поместный Собор
Русской  Православной  Церкви  в  1917  г.  Роль  РПЦ  в  развитии  культуры.
Церковно-приходские школы. 

2 4

Тема  8.  Православие  в  советском  обществе.  Борьба  большевиков  с
Церковью в 20-х гг. 
Начало гонений советского государства на Церковь. Проект В.Д. Бонч-Бруевича
о необходимости поддержки любых форм сектантства. Воззвание Наркомзема
от 5 октября 1921 года «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за
границей».  Период  с  1917  по  1929  гг.  –  «золотое  время»  деятельности
евангельских христиан и баптистов. Причина конфликта Православной Церкви
с  новой  властью.  «Декрет  о  свободе  совести,  церковных  и  религиозных
обществах», принятый Советом Народных Комиссаров 20 января (2 февраля)
1918 года. Принципы Декрета. Опубликование данного Декрета под названием:
«Об  отделении  церкви  от  государства  и  школы  от  церкви»  -  начало
противопоставления  Церкви  и  государства.  Крестные  ходы,  сопротивление
местным  властям  в  реализации  декрета,  петиции  верующих  в  адрес
правительства.  Создание  «особого»  VIII  «ликвидационного»  отдела.
«Воинствующие  безбожники»,  разжигание  вражды  между  Церковью  и
государством.  Обострение  противоречий,  волна  судебного  и  внесудебного
преследования  «освобожденной»  церкви,  осквернение  (1920  г.)  Троице-
Сергиевой  Лавры.  Циркуляр  Наркомюста  (25  августа  1920  г.)  о  ликвидации
всяких  святых  мощей.  Обновленческий  Собор  1925  года  в  Москве  и
прекращение  деятельности  обновленческого  движения.  Местоблюститель
митрополит  Петр  (Полянский).  Декларация  митрополита  Сергия
(Страгородский)  «Послание  к  пастырям  и  пастве»,  «Соловецкое  послание».
Оформление «Тихоновской катакомбной» Церкви. 

2 4

Тема 9. РПЦ и Советская власть в 30-х гг. ХХ в. «Большой террор» и РПЦ. 
Постановление Президиума ВЦИК СССР от 8 апреля 1929 года «О религиозных
объединениях». Решение XIV Всероссийского съезда Советов (май 1929 г.) об
изменении  формулировки  ст.  4  Конституции  РСФСР.  II  Съезд  Союза
безбожников, определивший антирелигиозную борьбу как один из важнейших
участков  классовой  борьбы.  Ликвидация  Храма  Христа  Спасителя  и  других
уникальных архитектурных храмовых комплексов. Массовые репрессии против
верующих в 1930-е гг. На пороге полного уничтожения Православной Церкви в
СССР как социального 

2 4

Тема 10.  Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 2 4
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войны (1941-1945 гг.). Церковь и государство на путях примирения.
Переориентация  советского  руководства  в  отношении  РПЦ,  обращение  к
патриотической православной духовности народов. 
Учреждение  14  сентября  1943  года  Совета  по  делам  Русской  Православной
Церкви при Совнаркоме СССР. 
Избрание 8 сентября 1943 года на Архиерейском Соборе митрополита Сергия
Страгородского Патриархом Московским и всея Руси.  Решение от 28 ноября
1943 года об открытии православного богословского института, богословских
курсов  и  пр.  Политика  государства  по  отношению  к  другим  конфессиям  и
религиозным  объединениям,  образование  в  мае  1944  года  Совета  по  делам
религиозных культов. 
Избрание 31 января 1945 года на Поместном Соборе РПЦ Патриарха Алексия I.
Львовский Собор 1946 года, решение о ликвидации 
Тема  11.  Русская  Православная  Церковь  в  период  десталинизации.
Хрущевские гонения на РПЦ. 
Изменение социально-политической ситуации в стране в 1960-1970-е гг. в СССР
и  отражение  этого  в  православии  в  виде  борьбы  модернизма  и
традиционализма.  Оживление «катакомбной церкви» и появление церковного
диссидентства. Свобода совести в СССР. Поместный Собор 1971 года. Новый
Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Пимен.  Деятельность  РПЦ  в  борьбе  за
большую  самостоятельность  и  независимость  от  государства.  Активизация
традиционалистического мистического течения в православии, восходящего к
святым Сергию Радонежскому, Нилу Сорскому, Серафиму Саровскому, старцам
Оптиной  пустыни.  Возрождение  идеалов  православной  святости,
восстановление  ценностей  христианской  духовности  в  условиях  «застойной
поры». Осознание потребности в создании условий для возможного перелома в
церковной жизни. 

2 4

Тема  12.  Возрождение  веры  в  России.  Особенности  церковной  жизни  в
постсоветский период. 
Кризисные  явления  в  жизни  общества,  уменьшение  политического  влияния
КПСС, ВЛКСМ и профсоюзов. Празднование в 1988 году 1000-летия Крещения
Руси.  Поместный  Собор  Русской  Православной  Церкви  (6  июня  1988  г.),
посвященный  этому  юбилею.  Обретение  Церковью  и  верующими  прав,
основанных  на  общечеловеческих  принципах  свободы  совести.  Принятие
«Устава об управлении Русской Православной Церкви» на Соборе 1988 года.
Канонизация новых православных святых. Принятие в 1990 году Верховными
Советами СССР и РСФСР законов «О свободе совести и религиозных 
организаций» и «Свободе вероисповеданий». Поместный Собор (7-8 июня 1990
г.).  Избрание  Патриарха  Московского  и  всея  Руси  Алексия  II.  Возрождение
веры в России, изменения в положении РПЦ. I Всемирный Русский Собор (1993
г.).  Характерные  особенности  церковной  жизни  в  постсоветский  период.
Сложные  условия  прохождения  Закона  «О  свободе  совести  и  религиозных
объединениях».  Задачи  Русской  Православной  Церкви  общенационального
возрождения  отечественной  культуры  и  духовности.  Канонизация  семьи
императора Николая II. Празднование 2000-летия Рождества Христова. 
Воссоединение  зарубежной  православной  церкви.  Контакты  с  католической
церковью. 

2 4

Итого 24 48

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Темы для
самостоятельного

изучения

Изучаемые вопросы Количество
часов

Формы
самостоятельной

работы

Методические
обеспечения

Формы
отчетности
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Тема:  Русская
Православная
Церковь  в
домонгольски
й период. 

1.  Обращение  и
крещение  св.  князя
Владимира.  Крещение
Руси. 
2.  Распространение
христианства  на  Руси
в  конце  X  -  XII  вв.
Взаимоотношения
церковной  и
государственной
властей. 
3.  Монашество  в
домонгольский
период. 
4.  Русская  духовная
литература  Киевского
периода.
Богослужение  в
Киевский  период.
Особенности
богослужения,
Студийский  устав.
Гимнография. 
5. Храмовое зодчество
и церковное искусство
Киевской Руси.

10 Анализ 
источников  и
литературы 
по  теме.
Подготовка  к
практическому
занятию

1.  Лебедев  А.
П. «Великий и
в  малом…».
Исследования
по  истории
Русской
Церкви  и
развития
русской
церковно-
исторической
науки. – СПб.:
Изд-во  Олега
Абышко,
2005. 
2.  Мень  А.
История
религии  в  2-х
книгах.  –  М.:
Форум, 2000. 
3.  Лебедев  Л.
Крещение
Руси.  –  М.:
Изд-во
«Русский
Хронографъ»,
2003. 
4.
Архиепископ
Филарет.
История
Русской
Церкви  (в
пяти
периодах).  –
М.:
Издательство
Сретенского
Монастыря,
2001. 
5.  Тихон
(Полянский).
Путешествие
в  историю
русских
монастырей.  –
М.:  Русское
слово, 2002. 
6.  История
Русской
Церкви в 9 т. –
М.:  Издат.
Спасо-

представл
ение 
реферата
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Преображенск
ого
Валаамского
Монастыря. 
7.
Голубинский
Е.Е.  История
Русской
Церкви.  В  5-
ти  томах.-М.:
Крутицкое
Патриаршее
Подворье,200
2. 

Тема:  Русская
церковь  при
Феогносте  и
Петре. 

1.  Святые
митрополиты  Петр  и
Феогност. 
2.  Борьба за  единство
Русской  Церкви.  Св.
митрополит  Алексий.
Св.  великий  князь
Димитрий  Донской.
Михаил-Митяй.
Митрополиты  Пимен
и св. Киприан. 
3.  Попытки
разделения  Русской
Церкви  в  XIV
столетии.  Кревская
уния.  Наступление
католичества  при
Ягайле. 
4.  Флорентийская
уния  и  попытка  ее
утверждения  в
Русской  Церкви.
Начало  автокефалии
Русской  Церкви.
Причины  разрыва  с
Константинополем. 

1.

10 Анализ 
источников  и
литературы 
по теме. 
Подготовка к 
практическому 
занятию

1.  Карташев
А.  В.  Очерки
по  истории
Русской
церкви. Том 1.
–  Спб.:
Издательство
Олега
Абышко,
2004. 
2.  Карташев
А.  В.  Очерки
по  истории
Русской
церкви. Том 2.
–  СПб.:
Издательство
Олега
Абышко,
2004. 
3.  Знаменский
П. В.  История
Русской
церкви:  Учеб.
руководство. –
М.:
Издательство
Крутицкого
подворья,
2002. 
4.  Знаменский
П.  В.
Руководство  к
русской
церковной
истории.  –
Мн.:
Издательство
«Беларусский

доклад
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Дом  печати»,
2005. 
5.
Голубинский
Е.Е.  История
Русской
Церкви.  В  5-
ти томах. - М.:
Крутицкое
Патриаршее
Подворье,
2002. 

Тема:
Петровские
реформы  в
области
церковной
жизни. 

1.  Церковные
реформы  Петра  I.
Общая характеристика
Синодального
периода. 
2.  Учреждение
Духовной  коллегии.
Святейший Синод. 
3.  Феофан
Прокопович  и  его
роль  в  церковных
преобразованиях. 
4.  Духовный
регламент
(характеристика
содержания). 

10 Анализ 
источников  и
литературы 
по теме. 
Подготовка к 
практическому 
занятию

1.  Карташев
А.  В.  Очерки
по  истории
Русской
церкви. Том 1.
–  Спб.:
Издательство
Олега
Абышко,
2004. 
2.
Доброклонски
й  А.П.
Руководство
по  истории
Русской
Церкви.  -  М.:
Крутицкое
Патриаршее
Подворье,
2001. 
3.  Знаменский
П.  В.
Руководство  к
русской
церковной
истории.  –
Мн.:
Издательство
«Беларусский
Дом  печати»,
2005. 
4.
Голубинский
Е.Е.  История
Русской
Церкви.  В  5-
ти томах. - М.:
Крутицкое
Патриаршее
Подворье,

представл
ение 
реферата
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2002. 
5.  Евдокимов
П.
Православие.
–  М.:
Библейско-
Богословский
Институт  св.
апостола
Андрея, 2002. 
6.  Цыпин  В.
История
Русской
Православной
Церкви.Синод
альный
период.
Новейший
период.
Синодальный
период.  -  М.:
Свято  -
Троицкая
Сергиева
Лавра, 2004. 

ИТОГО: 28

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенции
ДПК -18 - способность использовать в 
исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельная работа

ДПК-19 - способностью использовать в 
исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, историографии и 
методов исторического исследования

1. Работа на учебных занятиях
2. Самостоятельная работа

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Оценива
емые 
компете

Уровень 
сформиров
анности

Этапы 
формирования

Описание показателей Критерии 
оцениван
ия

Шкала 
оценивания
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нции
ДПК -18 Пороговый Работа на учебных 

занятиях

Самостоятельная 
работа

Знать: структуру, 
содержание и основные 
тренды развития 
поликультурной среды; 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и навыков 
поведения личности  в 
изменяющейся 
поликультурной среде
Уметь: диагностировать и 
осуществлять мониторинг   
уровня сформированности 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде; 
использовать адекватные 
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде
Владеть: навыками 
диагностики и мониторинга 
уровня сформированности 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде; 
использовать адекватные 
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде

Текущий 
контроль:
опрос на 
практичес
ких 
занятиях, 
тест
Реферат
Зачет с 
оценкой

35 баллов

Продвинут
ый 

Работа на учебных 
занятиях

Самостоятельная 
работа

Знать: структуру, 
содержание и основные 
тренды развития 
поликультурной среды; 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и навыков 
поведения личности  в 
изменяющейся 
поликультурной среде

Текущий 
контроль:
устный 
опрос
Презента
ция
Зачет с 
оценкой

15 баллов
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Уметь: диагностировать и 
осуществлять мониторинг   
уровня сформированности 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде; 
использовать адекватные 
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде
Владеть: навыками 
диагностики и мониторинга 
уровня сформированности 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде; 
использовать адекватные 
дидактические средства, 
направленные на 
формирование 
толерантности и навыков 
поведения личности в 
изменяющейся 
поликультурной среде

ДПК-19 Пороговый Работа на учебных 
занятиях

Самостоятельная 
работа

Знать: культурно-
просветительский потенциал 
программ развития 
универсальных учебных 
действий; содержание 
образцов и ценностей 
социального поведения, 
навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях; 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения
Уметь:использовать 
культурно-просветительский
потенциал педагогической 
деятельности для 
достижения целей развития 
универсальных учебных 

Текущий 
контроль:
опрос на 
практичес
ких 
занятиях, 
тест
Реферат
Зачет с 
оценкой

35 баллов
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действий; обеспечить 
адекватные педагогические 
условия для  развития 
социального поведения, 
навыков поведения личности
в мире виртуальной 
реальности и социальных 
сетях; организовать 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения.
Владеть:
навыками использования 
культурно-
просветительского 
потенциала педагогической 
деятельности для 
достижения целей развития 
универсальных учебных 
действий; навыками 
обеспечения адекватных 
педагогических условий для  
развития социального 
поведения, навыков 
поведения личности в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях; навыками 
организации педагогических 
условий формирования 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения.

Продвинут
ый

Работа на учебных 
занятиях

Самостоятельная 
работа

Знать: культурно-
просветительский потенциал 
программ развития 
универсальных учебных 
действий; содержание 
образцов и ценностей 
социального поведения, 
навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях; 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения
Уметь:использовать 
культурно-просветительский

Текущий 
контроль:
устный 
опрос
Презента
ция
Зачет с 
оценкой

15 баллов
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потенциал педагогической 
деятельности для 
достижения целей развития 
универсальных учебных 
действий; обеспечить 
адекватные педагогические 
условия для  развития 
социального поведения, 
навыков поведения личности
в мире виртуальной 
реальности и социальных 
сетях; организовать 
педагогические условия 
формирования 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения.
Владеть:
навыками использования 
культурно-
просветительского 
потенциала педагогической 
деятельности для 
достижения целей развития 
универсальных учебных 
действий; навыками 
обеспечения адекватных 
педагогических условий для  
развития социального 
поведения, навыков 
поведения личности в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях; навыками 
организации педагогических 
условий формирования 
толерантности и позитивных 
образцов поликультурного 
общения.

Подтверждением  сформированности  у  студента  оцениваемых  компетенций  является
промежуточная аттестация 

5.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры тестовых заданий: 
А1. Что было одной из причин изменения в середине XV в. порядка назначения главы 
Русской православной церкви?
1) возросший авторитет константинопольского патриарха
2) влияние идей ереси «жидовствующих», требовавших изменений в церковной иерархии

15



3) стремление церкви стать более независимой от светских властей
4) ослабление связей с Византией, гибнущей под ударами турок

А2. Основание какого известного монастыря относится к XV в.?
1) Соловецкого
2) Троице-Сергиевого
3) Данилова
4) Новодевичьего

А3. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите, к какому веку относится 
начало спора, о котором в нём идёт речь.
«В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного 
источника — из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри. 
Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, которые считались 
общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне пре-
образовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин; другие 
надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое 
примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой 
собственности. Первое направление проводил преп[одобный] Нил Сорский, второе 
преп[одобный] Иосиф Волоцкий».

1) XIII в.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVI в.

А4. Каким религиозным деятелем была окончательно сформулирована теория «Москва — 
Третий Рим»?
1) митрополитом Петром
2) митрополитом Алексеем
3) Сергием Радонежским
4) старцем Филофеем

Часть В

В1. Запишите термин, о котором идёт речь.
Высший орган управления Русской церковью в XV-XVI вв., на котором избирали 
митрополита и решали другие важнейшие вопросы церковной жизни.

В2. Расположите в хронологическом порядке имена видных деятелей Русской православной 
церкви. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) митрополит Иларион
2) Сергий Радонежский
3) Иосиф Волоцкий
4) митрополит Пётр

Примерные темы рефератов и презентаций:
1. Христианство на Руси до крещения князя Владимира. 
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2. Взаимоотношения Русской Церкви и Константинопольского Патриархата (до Флорентийской 
унии). 
3. Святительское служение в Древней Руси. 
4. История школ и книжного дела в Древней Руси. 
5. Княжеское служение в Древней Руси и святые князья. 
6. Монастыри и монашество в Киевской Руси. 
7. Монастыри и монашество в Московской Руси. 
8. Церковное землевладение на Руси. Отношение к нему в различные периоды истории Русской 
Церкви. 
9. Воспитательная роль Церкви в Древней Руси. 
10. Борьба Русской Церкви с ересями в 14-16 вв. 
11. Церковное искусство Московской Руси 15-16вв. 
12. Русская Церковь и Золотая Орда. 
13. Борьба Русской Церкви с языческими пережитками. 
14. Значение Русской Церкви в борьбе русского народа за независимость в период ордынского 
ига. 
15. Значение Русской Церкви в деле ―собирания‖ Руси. 
16. Идея ―Москва — Третий Рим и ее влияние на русскую государственность. Католическая 
экспансия в Прибалтике и на Северо-Западе Руси и борьба с нею. 
17. История Православия в Литовском государстве до разделения митрополии в 1458 г. 
18. Борьба за единство Русской митрополии в 14-15 вв. 
19. Причины разделения Русской митрополии в 15 в. 
20. Флорентийская уния и ее последствия для России в 15-17 вв. 
21. Флорентийская уния и ее последствия для Православия в великом княжестве Литовском. 
Борьба против экспансии католицизма во 2-й пол. 15 - начале 16 в. в. 
22. Подготовка и заключение Брестской унии 1596 г. 
23. Православная Церковь в Речи Посполитой после Брестской унии 1596 г. 
24. Киевская митрополия после Переяславской Рады. Переход в Московскую юрисдикцию. 
25. Киево-Могилянская академия. Ее наиболее выдающиеся представители. 
26. Деятельность униатского м-та Иосифа Вельямин-Рутского. Орден базилиан в XVII ст. 
27. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за Православие после Брестской унии. 
28. Борьба Русской Церкви за спасение России в Смутное время. 
29. Русские святые Смутного времени. 
30. Преподобномученик Галактион Вологодский и другие мученики периода Смутного времени. 
31. Феодосий Астраханский и другие выдающиеся епископы периода Смутного времени. 
32. Роль католической церкви и ордена иезуитов в подготовке событий Смутного времени. 
33. История взаимоотношений Церкви и государства на Руси в первой половине XVII в. до 
патриарха Никона. 
34. Секуляризационные явления в жизни Руси и борьба Церкви с ними. Книгопечатание на Руси 
и книжная справа до патриарха Никона. 
35. Образование и школьное дело Московской Руси в XVII в. 
36. Книжная справа в первой пол. XVII века и при патр. Никоне. Ее влияние на последующие 
события старообрядческого раскола. 
37. Епифаний Славинецкий и его просветительская деятельность в Москве. Положение белого 
духовенства накануне Никоновской реформы. 
38. Монастырский приказ (от Филарета Романова до Петра I). 
39. Симеон Полоцкий и начало латинского влияния на духовное просвещение в Москве. 
40. Процесс секуляризации русской культуры в XVII веке и его причины. Направления 
старообрядческого раскола во втор. пол. XVII в. 
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41. Полемика между свят. Игнатием (Брянчаниновым) и свят. Феофаном Затворником о природе 
духов и ее значение для русской церковной мысли. 
42. Полемика между свят. Феофаном Затворником и св. Иоанном Кронштадтским о природе и 
смысле молитвенного призвания Имени Божьего как пролог к имяславию. 
43. Стремление оздоровить монашескую жизнь и монашеские съезды. 
44. Проекты развития приходской жизни, обсуждавшиеся на Соборе и при подготовке к нему, и 
выдающиеся общины (приходы) России. 
45. Католическая пропаганда в России в ХIХ веке и сопротивление ей. 
46. Изъятие монастырских земель в ХVIII веке и отношение к этому крестьянства. 
47. Прославление преп. Серафима Саровского: история, возражения и защита. 
48. Тамбов: свят. Кирилл (Смирнов), А.Д.Самарин, вл. Феодор (Поздеевский). Тамбовское 
восстание). 
49. Дискуссии о вступлении РПЦ во Всемирный Совет Церквей. 
50. Дессиденты и Православная Церковь в 1970-80 е гг. 
51. Православная полемическая литература периода подготовки и распространения унии (кон. 
XVI в. – нач. XVII в.) в Западной Руси. 
52. Латинизация восточного обряда в униатской церкви в XVIII в. после Замостьского собора. 
53. Греко-католическая церковь при Екатерине II в землях, присоединенных к Российской 
империи после разделов Польши. 
54. Попытки диалога между православными и униатами в XVII в. (Иов Борецкий, Петр Могила, 
Ян III Собесский и др.). 
55. Острожская Академия и ее роль в жизни Православной Церкви Западной Руси во второй 
половине XVI в. 
56. Мальтийский орден в России при Павле I и Александре I: религиозный аспект деятельности. 
57. Полемика в среде старообрядцев по поводу издания «Окружного послания» (1860-е гг.). 
58. Русское старообрядчество во второй половине XIX в. 
59. Русское старообрядчество между двух революций (1905г.-1917г.). 
60. Значение Указа 17 апреля 1905 г. о веротерпимости в истории старообрядчества XX в. 
61. Взаимоотношения большевистского государства и старообрядцев до 1941 года. 
62. Русское старообрядчество во второй половине XX в. 
63. Русская Православная Церковь и Государственная Дума (1906-1916). 
64. Генезис русского церковного реформаторства (1905-1917гг.). 
65. Подготовка Поместного Собора Русской Православной Церкви (1905-1917гг.). 
66. РПЦ и Советская власть в год Гражданской войны. 
67. РПЦ и Советская власть в 20-х гг. Обновленчество. 
68. Антирелигиозная пропаганда в СССР в 20-х – 30-х гг. Союз воинствующих безбожников и 
его деятельность. 
69. РПЦ в годы Великой Отечественной войны. 
70. РПЦ и Советская власть в годы хрущевской «оттепели». Антицерковная кампания конца 50-х
– начала 60-х гг. 
71. Церковь и диссидентское движение в 60-х – нач. 80-х гг. в СССР. 
72. 1000-летие крещения Руси и либерализация позиции Советской власти по отношению к 
Церкви в годы перестройки. 
73. РПЦ на постсоветском пространстве. 

Примерные вопросы к зачету с оценкой: 
1. Древнейшие сведения о проникновении Православия на территорию Руси. Древнерусское
государство и его христианизация. Св. князь Владимир. 
2. Русская Православная Церковь в период монгольского ига. Духовный подъѐм во второй
половине XIV в. Преп. Сергий Радонежский и его сподвижники. 
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3. Русская Православная Церковь в период становления автокефалии (сер. XV – кон. XVI вв.)
Еѐ роль в процессе объединения русских земель вокруг Москвы. Учение «Москва – III Рим»,
его смысл и значение. 
4. Расцвет русской культуры и духовности в XIV – XVI вв. Чудотворные и чтимые иконы
этого периода.  Феофан Грек,  преп.  Андрей Рублѐв, Дионисий,  Феодосий.  Максим Грек и
митрополит Макарий: их литературно-просветительская деятельность. 
5. Русская Православная Церковь в первый Патриарший период (кон. XVI – нач. XVIII вв.)
Церковный раскол в середине XVII в. Старообрядчество. 
6. Русская Православная Церковь в Синодальный период. Петровские реформы в области
церковной жизни. Феофан Прокопович и его роль в церковных преобразованиях. 
7.  Русская  Православная  Церковь  в  новейшую  эпоху  (1917-2005  гг.)  Деятельность
Белгородской и Старооскольской епархии (1995-2005 гг.) 
8. Православная Церковь в Европе и Америке в XX в. 
9. Русская Православная Церковь в условиях глобализации в современном мире. Экуменизм. 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Итоговая шкала оценивания включает «базовую», «сверхбазовую», и «вариативную»
части.

Базовая часть (пороговый уровень сформированности) включает в себя оцененные в
баллах различные виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой, выполнение
которых дает  возможность  набрать  до 70 баллов  и  претендовать  на  удовлетворительную
оценку на зачете с оценкой («удовлетворительно», «хорошо»).

Сверхбазовая  часть (продвинутый  уровень  сформированности)  включает  в  себя
оцененные в баллах все виды работ бакалавра, предусмотренные данной программой (в т.ч. и
работы «базовой части»). Выполнение всех видов работ дает возможность набрать более 70
баллов  и  претендовать  на  положительную  оценку  на  зачете  с  оценкой  («хорошо»,
«отлично»).

Вариативная  часть (ниже порогового уровня сформированности)  предусмотрена  на
тот случай, когда студент не набирает достаточное количество баллов.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин.

кол-во
баллов

Макс.
кол-во
баллов

Контроль 
посещаемости

Посещение лекционных и практических  занятий 0 18

Контроль работы 
на занятиях

Контроль работы на практических занятиях 0 36

Контроль 
самостоятельной 
работы

Проверка конспектов (1 раз в семестр) 0 6

Рубежный 
контроль

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное 
задание)

0 10

Всего за семестр: 0 70

Посещение каждого занятия оценивается (100% -80% посещаемость – 18-10б., 70-40% -9-3б.,
30-0% - 2-0б.). 
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Контроль  работы  на  практических  занятиях  предполагает  оценку  устных  ответов  на
поставленные вопросы (100% -80% правильных ответов – 36-30б., 70-40% -29-18-б., 30-0% -
17-0б.). Ответы можно оценивать по четырем важнейшим параметрам: знание фактического
материала  по  обсуждаемому  вопросу;  умение  показывать  причинно-следственные  связи;
владение  дополнительной  литературой;  способность  убедительно  отстаивать  свою  точку
зрения и уважительно вести дискуссию.
Кроме  того,  практикуется  проверка  конспектов,  с  условием,  что  у  каждого  студенты
конспекты будут проверены один раз за время изучения дисциплины. Содержание конспекта
оценивается  в  от  0  до  6  баллов,  в  зависимости  от  уровня  осмысления  материала,
предложенного студентам для самостоятельного изучения (наивысший – 6 баллов, высокий –
5 балла, оптимальный – 4 балла, удовлетворительный – 3 балла, неудовлетворительный – 2
балла,  низкий – 1 балл, отсутствие конспекта – 0 баллов).

Тестирование (дает возможность набрать до 10 баллов, исходя из оценки за каждый
правильный ответ – 0,5 балла). Тестирование проводится по мере прохождения половины
изучаемого курса. Комплект тестов разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину,
и  утверждается  на  заседании  кафедры.  Проведение  тестирования  призвано  закрепить
результаты  учебной  работы  и  сформировать  индивидуальную  траекторию  подготовки
студентов  к  промежуточному  контролю.  В  его  ходе  осуществляется  проверка  знания
студентами  развития  основных  событий,  содержания  ключевых  понятий,  умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  навыков  работы  с
историческими картами, таблицами и др.

СВЕРХБАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Вид контроля Тема/ форма аттестационной работы Мин.

кол-во
баллов

Макс.
кол-во
баллов

Контроль 
самостоятельной 
работы

Проверка реферата 0 15
Проверка презентации 0 15

Всего за семестр: 0 30

Шкала оценивания реферата

Уровни оценивания
Баллы

№ Содержание

4
Ключевая  идея  отражена  в  реферате  полностью,  что  показывает  глубокое
понимание содержания реферируемой статьи

12-15

3 Основная идея показана, однако понимание ее вызывает сомнение 10-12
2 Идея ясна, но ее понимания автором нет, реферат сделан шаблонно. 6-9

1
Идея с трудом проглядывается, отсутствует понимание ее автором, наличие
ошибок в изложенном материале.

3-5

0 Идея не отражена, либо реферат – сокращенная реферируемая статья. 0-2

Студент  должен  подготовить  одну  презентацию  по  любой  из  тем  для
самостоятельного изучения. Проблемой, раскрываемой в презентации, может стать один из
проблемных вопросов в теме для самостоятельного изучения. Презентация оформляется в
электронном виде (с использованием программы Power Point).
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Шкала оценивания презентации

Вид
оценивае

мой
деятельн

ости

Уровни оценивания

Минимальный Удовлетворительный Оптимальный Высокий

Раскрыт
ие

проблем
ы

Проблема 
нераскрыта.
Отсутствуют 
выводы

Проблема раскрыта не 
полностью.
Выводы не сделаны и/
или выводы не 
обоснованы

Проблема 
раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы

Проблемараскрытапол
ностью.Проведенанали
зпроблемыспри-
влечениемдополнитель
нойлитера-туры.
Выводы обоснованы

Предста
вление

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.
Не использованы 
профессиональны
е термины.

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или 
непоследовательна.
Использован 1-2
Профессиональный 
термин

Представляемая
 

информация 
систематизирована
и 
последовательна.
Использовано 
более2профессион
альныхтерминов

Представляемая 
информация 
систематизирована, 
последовательна 
илогически связана. 
Использовано более
5 профессиональных 
терминов

Оформле
ние

Не использованы 
технологии Power
Point.
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации

Использованы 
технологии Power 
Point частично. 3-4 
ошибки в 
представляемой 
информации

Использованы 
технологии Power 
Point. Не более 
2ошибок в 
представляемой 
информации

Широко использованы
технологии 
(PowerPoint).
Отсутствуют ошибки в
представляемой 
информации

Баллы за
каждый

вид
0-1 2-3 4 5

По результатам работы за семестр определяется индивидуальная программа итогового
зачета  с  оценкой  для  каждого  из  студентов.  При  минимальном  уровне
продемонстрированных знаний и умений программа включает все перечисленные вопросы;
при высоком уровне продемонстрированных знаний и умений зачет с оценкой ставится в
зависимости от индивидуального рейтинга.

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: понимание и степень усвоения
теории  и  методологии  исторической  науки;  уровень  знания  фактического  материала  в
объеме программы; правильность формулировки основных исторических понятий;  логика,
структура  и  грамотность  изложения  вопроса;  умение  анализировать  события  прошлого  и
настоящего  с  привлечением  источниковедческих  и  историографических  знаний;  умение
сделать выводы, обобщения; умение ответить на дополнительные вопросы.

В том случае, если студент набрал менее 40 баллов, в зависимости от необходимого
количества  баллов,  он  выбирает  из  ниже  приведенной  таблицы  одну  или  несколько
отработок.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Форма

аттестационной
работы

Тема Мин.
кол-во
баллов

Макс.
кол-во
баллов

Подготовка 
реферата

Реферат из списка тем 0 15

Подготовка 
презентации

Презентация из списка тем для презентаций 0 15

Написание теста по
всему курсу

Тестирование (по 0,5 балла за выполненное 
задание)

0 10

Итого 0 40

Шкала оценивания устного ответа студента

Критерии оценивания

В
ы

со
к

и
й

 

О
п

ти
м

ал
ьн

ы
й

 

У
до

вл
ет

во
р

и
т.

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

т
.

Н
и

зк
и

й
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного
программой

5 4 3 2 1

Умение выполнять задания, предусмотренные
программой

5 4 3 2 1

Уровень знакомства с литературой, предусмотренной
программой

5 4 3 2 1

Уровень знакомства с интернет-ресурсами,
предусмотренными программой

5 4 3 2 1

Уровень раскрытия причинно-следственных связей 5 4 3 2 1
Уровень самостоятельности в формулировке выводов 5 4 3 2 1

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

Требования к зачету с оценкой

Для допуска к зачету необходимо регулярно посещать занятия, кроме того,  при выставлении
оценки  по  результатам  экзамена  преподаватель  должен  учитывать  активность  и
успеваемость  в  ходе  занятий.  Готовность  студента  к  зачету  означает  наличие  у  него
основных знаний и представлений в рамках требований, предъявляемых к слушателям курса.
На зачете студент должен показать умение не только раскрывать основные проблемы курса,
знать позиции отечественных и зарубежных историков, но и формировать свою собственную
позицию,  владеть  основами  научного  анализа  и  специальной  терминологией.  На  зачете
студент должен показать знания теоретических основ и практические умения.

Зачет проводится в форме устного ответа студента на вопросы. Возможна повторная
сдача зачета.

При оценке знаний на зачете учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций 
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2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений дисциплины,  правильность  формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

Оценка за каждый вопрос и итоговая оценка выставляется в пятибалльной системе.
Примерные критерии оценки ответа по данной системе.
1. Студент, претендующий на оценку «отлично» (81-100 баллов):
 демонстрирует полное понимание сути изученной проблемы;
 отвечает на поставленные в задании вопросы – ясно, четко, и конкретно;
 отдаленные  проблемы одного  явления  легко  связывает  и  сравнивает  их  между

собой;
 ответ  содержит  элементы  самостоятельного  творчества,  умение  применять

полученные знания анализа иных исторических реалий;
 знает теорию и умеет объяснит ее сильные и слабые стороны, т.е. места в которых

необходимо сомневаться и почему;
 его ответы (как письменные,  так и устные) практически лишены ошибок – как

формальных (хронологических, количественных), так и теоретических. Возможно
допущение  незначительных ошибок  в  сложных аспектах  темы,  при творческом
ответе или в речи.

2. Студент, претендующий на оценку «хорошо» (61-80 баллов):
 имеет четкое представление о материале, прочитанном на лекциях, разобранном

на  семинаре  и  переданном  в  самостоятельную  разработку  по  предложенном
преподавателем плану;

 свободно владеет терминами и понятиями;
 умеет  пояснить  любой  из  вопросов  темы,  видит  причинно-следственные  связи

внутри проблемы;
 может применить изученную теорию на практическом примере;
 отвечает  на  вопрос,  не  только основываясь  на  хорошей памяти  и выученности

материала, но и на собственном умении делать выводы;
 от  оценки  «отлично»  его  отделяет  или  отдельные  ошибки  (вызванные

уверенностью  в  собственных  силах  и  нежеланием  отработать  полученный
материал,  или  излишней  уверенность  в  собственной  памяти,  или  отсутствием
способностей в данной области).

         3. Студент, претендующий на оценку «удовлетворительно» (41-60 баллов):
 знает вопрос только в том виде, в каком он был изложен на занятии; способен в

основном на механическое воспроизведение материала;
 может  объяснить  причинно-следственные  связи,  но  ограничивается  при  этом

исключительно словами преподавателя или текстом книги – к самостоятельным
выводам не способен;

 от  вопросов,  связанных  с  темой  косвенно  или  не  рассматриваемых  на  лекции
приходит  в  замешательство;  неспособен  самостоятельно  связать  между  собой
заключенные в теме проблемы, которые не имеют очевидной взаимосвязи.

4. Студент, претендующий на оценку «неудовлетворительно» (21-40 баллов и ниже):
 из преподаваемого материала знает лишь некоторые отрывки, но и те не понимает,

а излагает исключительно благодаря собственной памяти;
 не представляет себя взаимосвязь  проблем внутри отвечаемого  вопроса,  т.е.  не

имеет представление о нем как о едином целом;
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 чаще всего данные уровень вызван тем, что учащийся не посчитал необходимым
целенаправленно  подготовиться  к  сдаче  экзамена  или  при  написании  реферата
использовал текст, смысл и качество которого оценить не смог, или не посчитал
нужным.

О результатах приема зачета с оценкой и своих замечаниях экзаменатор информирует 
деканат и заведующего кафедрой.

Для  успешного  изучения  дисциплины  студенту  рекомендуется  систематически
готовиться к каждому занятию по следующей схеме:

- повторить материал предыдущего занятия, используя конспекты занятий, учебные
пособия, электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы;

- ответить на вопросы рекомендуемого учебника после изучения темы;
- распределить в учебной группе индивидуальные задания;
-  быть  готовым  к  участию  в  учебной  коммуникации,  обсуждению  выступлений

других студентов.

Памятка по работе с историографическими источниками

1. Сначала выясните время создания и происхождение историографического источника.
Вспомните, какие процессы проходили в гуманитарной науке в это время, какие события
социально-культурного характера происходили в стране в данный период и подумайте, как
они могли повлиять на создателя (ей) источника. 
2.  Все незнакомые имена и термины найдите в справочниках. 
3. После  внимательного  ознакомления  с  источником  составьте  его  декомпозицию  для

более удобного анализа. 

Методические рекомендации по осуществлению текущего,  самостоятельного и
итогового контроля

Знание  истории –  один из  важнейших  источников  формирования  общей культуры
гражданина  современного  российского  общества.  Оно  помогает  каждому  россиянину
осознать  себя  как  личность,  найти  свое  место  в  обществе,  лучше понять  прошлое  своей
страны с тем, чтобы изменить ее настоящее и будущее. 

Курс «История русского православия» является важным курсом в рамках подготовки
будущих  специалистов-теологов,  особенно  в  современных  условиях,  когда  в  российском
обществе  вырос интерес  к истории в целом и истории религии в  частности.  Главная его
задача – сформировать общее и вместе с тем достаточно четкое представление у студентов о
том, каковы были основные направления развития РПЦ. Конечная цель курса – создание у
студентов  целостной картины развития  РПЦ, причем при этом необходимо стремиться  к
тому,  чтобы  студенты  поняли  самоценность  любой  религии  как  феномена  культуры,  не
выделяли при этом ни одной из них как наиболее «правильной» и «образцовой» - ибо опыт
каждой религиозной системы как культрного явления для всего человечества бесценен. 

Учитывая  ограниченность  объема  часов,  отводимых  на  изучение  курса,  и
колоссальный  объем  информации,  очевидно,  что  стремиться  необходимо  не  к
максимальному насыщению лекций фактическим материалом. Более важным представляется
сосредоточить  главные  усилия  на  выявлении  основных  тенденций  и  закономерностей
исторического  процесса  в  различные  времена,  поиске  общего  и  различного  при
характеристики разных этапов истории РПЦ, определении основных факторов, оказывавших
воздействие на ход ее истории. Далее, учитывая специфику специальности, при изложении
материала, не забывая о политической, социальной и экономической составляющих истории
РПЦ, не стоит выдвигать именно их на первый план, а уделить как можно больше внимания
истории  человеческого  духа,  исторической  антропологии,  человеку  в  истории  РПЦ.
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Представляется,  что  в  таком  разрезе  история,  тесно  связанная  с  историей  человеческой
мысли,  принесет  больше  пользы  и  послужит  основой  для  формирования  действительно
гуманитарного мышления. 

В процессе преподавания необходимо также по возможности обратить внимание на
изучение  определений  основных  терминов  и  понятий  истории  РПЦ,  выделять  основные,
ключевые даты и события ее, которые могут потребоваться будущим теологам в процессе
повседневной деятельности. 

Занятия должны способствовать становлению у студентов исторического мышления и
критического отношения к источникам.  При изучении каждой темы необходимо отмечать
основные спорные вопросы и проблемы. 

Материал  в  рамках  курса  построен  по  проблемному  принципу,  с  применением
принципов историзма, с широким использованием межкурсовых, межпредметных связей и
связей внутрипредметных. 

В рамках изучения курса студенты должны четко усвоить ряд основных положений: 
 хорошо  представлять  себе  конкретно-исторические  условия,  в  которых

происходило формирование и последующее развитие РПЦ; 
 хорошо  ориентироваться  в  содержании  курса,  иметь  общее  представление  об

основных его особенностях; 
 уметь  выделить  основные  этапы  развития  РПЦ  и  дать  им  краткую,  но  емкую

характеристику; 
 знать основные термины, понятия и даты в рамках курса; 
 уметь использовать межпредметные и внутрикурсовые связи в процессе изложения

материала. 

Студенты  должны  обратить  особое  внимание  на  самостоятельную  работу  с
рекомендуемой литературой, которая позволит им: 

 Расширить и углубить знания по основным проблемам курса. 
 Отработать  навыки  самостоятельной  работы  с  источниками  и  литературой,

необходимые при написании рефератов и курсовой работы. 
 Выработать  умение  самостоятельно  ставить  и  решать  конкретные  вопросы,

возникающие в процессе обучения. 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо обратить внимание на ряд важных
моментов. Во время зачета и экзамена студент должен продемонстрировать: 

-  наличие  как  теоретических,  так  и  эмпирических  знаний,  формирующих
представление об историческом пути, пройденным РПЦ; 

- представлять все многообразие и сложность концептуальных подходов к проблеме
становления и развития РПЦ; 

- иметь представление о структуре РПЦ в любой конкретной исторической эпохе и
конкретном  пространстве  и  формах  ее  деятельности  в  основных  сферах:  политической,
социально-экономической и культурной;

 -  высокий  уровень  усвоения  и  понимания  понятийно-категориального  аппарата,
методологии, структуры истории РПЦ как отрасли исторической науки, представление о ее
месте в системе других социально-гуманитарных дисциплин; 

-  представление  об  основных  источниках  по  предмету,  а  также  о  достижениях  и
последних тенденциях отечественного и зарубежного религиоведения в этой сфере; 

- владение навыками самостоятельной работы для дальнейшего пополнения знаний,
профессиональной аргументации, методами анализа и научного исследования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
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6.1. Основная литература:
1. Карташёв, А. В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. / А. В. Карташёв. — Москва

: Юрайт, 2019. — 518 с. — (Антология мысли). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: 

Часть 1:  https://biblio-online.ru/bcode/441545.
Часть 2: https://biblio-online.ru/bcode/441547. 
Часть 3: https://biblio-online.ru/bcode/441576. 

6.2. Дополнительная литература:
1. Петрушко  В.  И.  История  Русской  Церкви  с  древнейших  времен  до  установления

патриаршества : учебное пособие  Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
ун-т, Богословский фак., Кафедра истории Русской Православной церкви. - 3-е изд. -
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2013. 

2. Кострюков А.А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008) Учебное пособие /
А. А. Кострюков. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. — 368 с.

3. История Русской православной Церкви [Текст] : в 2 т. / [редкол. : Р. И. Авдеев (отв.
ред.), Т. Ю. Тимофеева]. - Москва : РОССПЭН, 2015.

4. Присёлков, М. Д.Очерки по церковно-политической истории киевской Руси x-XII вв /
М. Д. Присёлков. — Москва : Юрайт, 2019. — 232 с. — (Антология мысли). — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441978.  

5. Полетаева, Т. А.Православная культура. История и традиции. В 2 ч. : учебник для
вузов / Т. А. Полетаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 356 с. —
(Авторский учебник). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

Часть 1 : https://biblio-online.ru/bcode/442054. 
Часть 2: https://biblio-online.ru/bcode/442072.  
6. Атлас по истории Русской Церкви X-XVI веков [Текст] : учебное пособие / Василий

Олегович Яковлев ; Санкт-Петербургская духовная академия. - Изд. 2-е, испр. и доп. -
Санкт-Петербург : Изд-во СПбПДА, 2017.  

7. Цыпин В. А.История Русской православной церкви. Синодальный период. Новейший 
период : [учеб. пособие] / протоиер. Владислав Цыпин ; Учеб. ком. Рус. православ. 
церкви, Моск. духов. акад. - М. : Изд-во Учеб. ком. Рус. православ. церкви, 2004 (ПИК
ВИНИТИ). - 839 

8. Урушев, Д. История русской церкви. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Пробел-2000, 
2013. - 70 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. «Открытый текст: электронное периодическое издание» - http://www.opentextnn.ru/
2. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство -
3. http://www.worldhist.ru/index.php  
4. Электронная бибилотека "Gbooks" (книги по истории, археологии, этнографии и т.п.; 

дореволюционные издания) - http://gbooks.archeologia.ru/
5. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс (факсимильные издания) - 

http://www.runivers.ru/

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Еженедельник студента: система и планы личной деятельности / Сост. С.Д. Резник. - 3-e
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Электронная версия публикации получена
из Электронно-библиотечной системы Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com
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2. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное пособие / Под
ред. С.Д. Резника - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - Электронная версия
публикации получена из Электронно-библиотечной системы Znanium.com  - Режим доступа
http://znanium.com
3. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Электронная версия публикации получена
из Электронно-библиотечной системы Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com
4.  Шкляр  М.Ф.  Основы научных исследований:  Учебное  пособие  для  бакалавров  /  М.Ф.
Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2013. - Электронная версия публикации получена из
Электронно-библиотечной системы Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com
5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие
для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2013  -  Электронная  версия  публикации  получена  из  Электронно-библиотечной  системы
Znanium.com  - Режим доступа http://znanium.com
6.  Кузнецов,  И.  Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы.  Методика  подготовки  и
оформления  [Электронный  ресурс]  :  Учебно-методическое  пособие.  -  7-е  изд.  -  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - Электронная версия публикации
получена  из  Электронно-библиотечной  системы  Znanium.com  -  Режим  доступа
http://znanium.com
7. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.
И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - Электронная
версия публикации получена из Электронно-библиотечной системы Znanium.com  - Режим
доступа http://znanium.com

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft  Office
Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:
Система ГАРАНТ
Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных
fgosvo.ru
pravo.gov.ru
www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  укомплектованные  учебной  мебелью,
доской, демонстрационным оборудованием;
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-  помещения  для  самостоятельной  работы,  укомплектованные  учебной  мебелью,
персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к
электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
-  помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования,
укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования
и учебно-наглядными пособиями.
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