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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-3. Способен 

применять базовые 

знания теологических 

дисциплин 

исторического характера 

при решении 

теологических задач 

ОПК-3.1 Обучающийся должен знать основные 

тенденции и этапы государственно - 

церковных отношений; институты, 

принципы, нормы, действия которых 

призваны обеспечить взаимоотношения 

государства, церкви, общества. 
ОПК-3.2. 

 
Обучающийся должен уметь: применять 

понятийно - категориальный аппарат; 

анализировать и оценивать политику 

государства в отношении церкви; 

осуществлять сравнительный анализ 

современного и исторического опыта 

государственного управления. 
ОПК-3.3 Обучающийся должен владеть навыками 

системного и комплексного подхода к 

анализу проблем государственной 

политики в отношении церкви; 

навыками сравнительно - исторического 

анализа; технологиями анализа научной 

информации по теме исследования. 
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

История Русской Православной Церкви, История богословской науки и образования в 

России (XVII-XX вв.), Русская Православная Церковь в XX-XXI веках, История 

монашества в России. Освоение дисциплины является необходимым для последующего 

изучения дисциплин Государственно-конфессиональные отношения, Православие в 

глобальном мире, Религиозная ситуация в регионах России. 

 

 
 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 акад. ч. 
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Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 4 
 практических (семинарских) 8 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 3,8 
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) 
56 

 
Формы контроля Семестры 

зачет 7 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с 

преподавателем СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Раздел I. Государственно - церковные 

отношения с X в. - 1917 г. 
4 6 0 32 

1.1 Теоретико – методологические 

проблемы курса «История 

государственно – церковных отношений 

в России». 

0 0 0 4 

1.2 Государственно – церковные отношения 

и религия в истории и культуре Х – ХVII 

в. 

0 0 0 4 

1.3 Государство и Церковь в Российской 

империи: ХVIII в. – 1917 г. 
0 0 0 4 

1.4 Истоки становления и развития 

государственно – церковных отношений 

в 988 – 1448 гг. 

4 0 0 4 

1.5 Вмешательство государства во 

внутренние дела церкви в середине ХV – 

ХVI вв.  

0 4 0 4 

1.6 Государственно – церковные отношения 

в ХVII вв.  
0 0 0 4 

1.7 Государственно – церковные отношения 

в ХVIII – ХIХ вв.  
0 0 0 4 

1.8 Государственно – церковные отношения 

в начале ХХ – 1917 г. 
0 2 0 4 
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2 Раздел II. Государственно - церковные 

отношения с 1917 – 10 – е годы ХХI в.  
0 2 0 24 

2.1 Государственно-церковные отношения в 

советский период Российской истории. 

1917-1991 годы. 

0 0 0 4 

2.2 Законодательное обеспечение свободы 

совести в современной России. Религии 

и религиозные организации в 

современной России. 

0 0 0 4 

2.3 Государственно – церковные отношения 

в 20 – 30 – е годы ХХ века. 
0 0 0 6 

2.4 Государственно-церковные отношения в 

годы Великой Отечественной войны и 

первые послевоенные годы. 1943-1948 

гг. 

0 0 0 4 

2.5 Государственно – церковные отношения 

во второй половине ХХ века. 
0 0 0 4 

2.6 Российская Федерация и Русская 

православная церковь в конце ХХ в: 

становление новых взаимоотношений. 

0 2 0 2 

 Итого 4 8 0 56 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел I. Государственно - церковные отношения с X в. - 1917 г. 
1.5 Вмешательство государства 

во внутренние дела церкви в 

середине ХV – ХVI вв.  

1. Государственно-церковные отношения в ХV в. 

Автокефалия Русской православной церкви. 

Церковная политика Ивана III. Феодальная война в 

Московском государстве. Позиция и роль 

православного духовенства. Политическая ситуация в 

Византии в 1430-х гг. Ферраро-Флорентийский собор 

1438-1439 гг. Вопрос об унии между Западной и 

Восточной церквами. Позиция Московской 

великокняжеской власти и русского духовенства. 

Василий II и митрополит Исидор. Установление де-

факто автокефалии Русской церкви на соборе русских 

епископов в декабре 1448 г. Русский митрополит 

Иона. Историческое значение автокефалии Русской 

церкви. Падение Константинополя (29 мая 1453 г.). 

Возникновение новой геополитической картины 

европейского мира. Московская Русь - самое 

могущественное православное государство, Русская 

церковь - крупнейшей из православных церквей. 

Завершение процесса объединения русских княжеств 

вокруг Москвы. Церковная политика Ивана III. 

Нестяжатели и иосифляне. Отношение власти к 

спорам нестяжателей и иосифлян. Собор 1503 г. 

Поражение несяжателей. Сближение Ивана III с 

Иосифом Волоцким. 
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2. Московское государство и Русская православная 

церковь в XVI в. Введение патриаршества в России. 

Образование единого централизованного 

государства. «Москва – третий Рим» - 

концептуальное выражение нового самосознания 

Московского государства. Василий III и Русская 

церковь. Борьба за власть после смерти Василия III и 

роль православного духовенства. Митрополит 

Макарий (1542-1563 гг.) и великий князь Иван IV. 

Венчание Ивана IV на царство (1547 г.). Церковные 

реформы митрополита Макария. Реформаторская 

деятельность Ивана IV. Интересы власти и интересы 

священноначалия. Стоглавый собор 1551 г. и его 

решения. Организация Печатного двора. Судьба 

печатного дела в России. Опричнина Ивана Грозного 

и Русская православная церковь. Митрополит 

Филипп (1566-1568 гг.) и Иван IV. Россия к концу 

XVI века. Руководство РПЦ и политическая борьба за 

власть. Борис Годунов и митрополит Иов. Введение 

патриаршества в России. Патриарх Московский и 

всея Руси – Иов (26 января 1589 г.). Историческое 

значение. 

3. Формирование отношений Церкви и государства. 
1.8 Государственно – церковные 

отношения в начале ХХ – 

1917 г. 

1. Государственно-церковные отношения в начале 

ХХ в. Проблемы реформирования российского 

вероисповедного законодательства. Православная 

церковь в начале ХХ в. Положение белого и черного 

духовенства. Вероисповедная политика 

правительства Николая II Указ «Об укреплении начал 

веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. Отставка обер-прокурора К.П. 

Победоносцева. Работа Особого присутствия для 

подготовки Поместного Собора. Дискуссии о 

церковной реформе среди духовенства. Церковь, 

православное духовенство и революционные 

выступления масс. «Религиозный вопрос» в 

Государственных Думах 1906-1917 гг. 

Вероисповедная политика власти. Духовное 

ведомство и царская семья. Г. Распутин. Синод РПЦ 

и власть накануне революции. 

2. Власть и Православная Церковь от Февраля к 

Октябрю 1917 г. Вероисповедная политика 

Временного правительства. Революционные события 

в стране и Церковь. Синод и Временное 

правительство. Место вероисповедного вопроса во 

внутренней политике Временного правительства. 

Основные законодательные акты по проблемам 

свободы совести. Отношение политических партий, 

религиозных организаций, верующих и различных 

социальных слоев общества к церковной политике 

Временного правительства. Обновленческое 

движение. Поместный собор РПЦ 1917 г. и его 
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решения. Политическая ситуация в России летом-

осенью 1917 г. и отношение Собора к происходящим 

событиям. Захват власти большевиками. 

Восстановление патриаршества. Патриарх 

Московский и всея России Тихон. 
2 Раздел II. Государственно - церковные отношения с 1917 – 10 – е годы ХХI в.  

2.6 Российская Федерация и 

Русская православная 

церковь в конце ХХ в: 

становление новых 

взаимоотношений. 

1. Реализация принципов свободы совести после 

принятия Закона РФ «О свободе вероисповеданий». 

2. События октября 1993 г. и Русская православная 

церковь. 

3. Решения Синода по вопросу участия Церкви и 

духовенства в политике. 

4. Конституция Российской Федерации (1993 г.) – 

Основной Закон светского государства. 

5. Проблемы клерикализации общества. 

6. Вопрос прозелитизма в России. 

7. Реализация церковной политики российского 

правительства на местах. 

8. Подготовка, итоги обсуждения и принятие 

Федерального Закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях (сентябрь 1997 г.). 

Основные положения. 

9. Русская православная церковь в новых 

исторических условиях: патриархия, духовенство, 

верующие. 

10. Социальная доктрина РПЦ. Церковь и власть. 

Церковь и общество. 

11. Проблема деятельности иностранных миссий, 

нетрадиционных религий и церквей. 

12. Положение РПЦ в стране. 

13. Русская православная церковь и мировое 

православие. 
 
Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел I. Государственно - церковные отношения с X в. - 1917 г. 
1.4 Истоки становления и 

развития государственно 

– церковных отношений 

в 988 – 1448 гг. 

Предмет, цели, задачи и место учебного курса. Понятие 

«государственно - церковные отношения». Проблемы 

периодизации истории государственно - церковных 

отношений. структура курса, хронологические рамки, 

тематика. Источники изучения, история государственно - 

церковных отношений и их виды. Основные направления 

историографии истории государственно - церковных 

отношений. Модели и типы государственно – церковных 

отношений. Место и значение курса среди теологических 

дисциплин. 
 


