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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру Минской духовной академии 

по церковной истории для поступающих на специализацию «церковная 

история и церковно-практические дисциплины» 

 

Раздел 1. История Древней Церкви 

Тема 1. 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 2. История гонений на христиан 

Периодизация эпохи древних гонений. Первый период гонений. Церковь под 

покровом иудейской религии. Преследования при императоре Клавдии: 

свидетельство Светония. Гонение при императоре Нероне, его история и 

мотивы. Гонения при императоре Домициане. 

Общая характеристика второго периода гонений. Расцвет римского 

государства при Антонинах и ухудшение положения христиан. Переписка 

Плиния Младшего с Траяном. 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. 

Общая характеристика третьего периода гонений. Император Декий, его 

эдикт против христиан. Отступники, или падшие, их классификация.  Libelli. 

 



Гонения при императорах Валериане, Галлиене и Аврелиане. Император 

Диолектиан, его реформы и гонения на христиан. Прекращение гонений. 

Эдикты 311, 312 и 313 годов. 

Тема 3. 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 4. 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. 

Тема 5. I Вселенский собор 

История арианского спора до I Вселенского cобора. Александрийский cобор 

и Окружное послание Александра Александрийского. Вифинский cобор и 

арианские послания. Проблема, связанная с посланием Антиохийского 

cобора 324 г. Отношение Константина Великого к арианскому спору  до 

Никейского собора. 

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 6. Борьба с арианством после I Вселенского собора. II Вселенский 

собор 

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. 

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 7. III Вселенский собор 

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. 

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 

Cобора и Антиохийское согласие 433 г. Вопрос о корнях несторианства. 

Тема 8. 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. 

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 9. VI Вселенский собор 

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. 

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 10. VII Вселенский собор 

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. 

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. 

 

Раздел 2. История Русской Православной Церкви 

Тема 1. Русская Православная Церковь в домонгольский период 

Проникновение   христианства на территорию Древнерусского государства 

(IX–X вв.). Крещение Руси. Распространение христианской веры при святом 

Владимире и его преемниках. Церковное управление: епархии, права 

митрополитов, митрополиты из русских. Святые Борис и Глеб. Преп. 

Феодосий Печерский. Киево-Печерский монастырь и другие обители.  

Тема 2. Русская Православная Церковь с XIII века до установления 

автокефалии в 1448 году 

Положение Русской Церкви в условиях монголо-татарского ига. Перенесение 

центра Русской митрополии из Киева во Владимир и Москву. Преподобный 

Сергий Радонежский и его ученики. Митрополит Исидор и попытка введения 

унии на Руси. Святитель Иона. Провозглашение автокефалии Русской 

Церкви. 

Тема 3. Русская Православная Церковь в середине XV – XVI веках 

Ересь жидовствующих. Преподобные Иосиф Волоколамский и Нил Сорский: 

богословские споры «стяжателей» и «нестяжателей». Преподобный Максим 

Грек. Митрополит Макарий. Большой Московский Собор 1551 года. 

Святитель Филипп. 



Тема 4. Патриарший период истории Русской Православной Церкви 

(1589–1700 гг.) 

Учреждение патриаршества в Москве. Русские патриархи (имена и годы 

служения). Патриотическая деятельность московских патриархов. Патриарх 

Никон (оценка его деятельности). Большой Московский собор 1666–1667 

годов. Причины возникновения русского раскола в XVII веке. Состояние 

образования. Братья Лихуды.  

Тема 5. Русская Православная Церковь в XVIII веке 

Состояние церковной жизни накануне церковных преобразований Петра I. 

Учреждение Святейшего Синода. Церковные деятели Петровской эпохи. 

Развитие духовного образования. Миссионерство. Монастыри и монашество. 

Секуляризация церковных имений и дело митрополита Арсения (Мацеевича).  

Тема 6. Русская Православная Церковь в XIX веке 

Мистицизм Александровской эпохи. Возвышение обер-прокурорской власти. 

История перевода Священного Писания на Русский язык. Митрополит 

Филарет (Дроздов). Церковно-историческая наука в XIX веке. Духовное 

образование. Миссионерство. Монастыри и монашество. Саровская пустынь 

и преподобный Серафим. Оптина пустынь и ее влияние на духовную жизнь 

России.  

Тема 7. Русская Православная Церковь в начале XX века 

Состояние духовных школ. Оживление церковного самосознания. Этапы 

подготовки к Поместному Собору: Предсоборное Присутствие, 

Предсоборное Совещание, Предсоборный Совет. Поместный Собор 1917–

1918 годов. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом 

святителя Тихона. Основные решения Собора. 

Тема 8. Церковная жизнь в 1917–1925 годы. Начало гонений на Церковь 

Гонения на Церковь в 1917–1922 годы, их формы и последствия. Патриаршее 

служение святителя Тихона, Патриарха Московского. Кампания по изъятию 

церковных ценностей, возникновение обновленчества и его дальнейшая 

судьба.  

Тема 9. Церковно-государственные отношения в 1927–1953 годы 

Общая характеристика церковно-государственных отношений и общего 

положения Церкви в 1927–1939 годы; 1939–1943 годы, 1943–1948 годы, 

1948–1953 годы. Роль Святейшего Патриарха Сергия в сохранении и 

возрождении Русской Православной Церкви.  

Тема 10. Русская церковная эмиграция в ХХ веке 



Образование и дальнейшее развитие Русской Православной Церкви 

Заграницей (1921–2007). Первоиерархи РПЦЗ с 1922 года и по настоящее 

время. Подготовительный процесс и восстановление канонического общения 

между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью. История 

и современное положение Архиепископии приходов русской традиции в 

юрисдикции Константинопольского Патриархата. 

  

Раздел 3. История Белорусской Православной Церкви 

Тема 1. Древнейшей период церковной истории Беларуси (X–XII века) 

Распространение христианской веры на землях западной Руси. Крещение 

Руси и организация епископских кафедр на белорусских землях. Церковное 

управление. Монастыри как центры духовного просвещения. Почитание 

святых Бориса и Глеба. Святые Полоцкой и Туровской земель. 

Храмостроение. Преподобная Евфросиния Полоцкая и святитель Кирилл 

Туровский. Церковное искусство в западной Руси. Католическая миссия в 

Прибалтике и противодействие немецкому наступлению со стороны 

полоцких князей. 

Тема 2. Церковная жизнь в Великом Княжестве Литовском: со времени 

образования государства в XIII веке до учреждения в его пределах 

особой митрополии (1458 г.) 

Упадок церковной жизни и его причины. Кревская уния и ее этно-

конфессиональные последствия. Храмы и святые. Попытки создания особой 

митрополии в границах Великого Княжества Литовского: Галичская 

митрополия, Литовская митрополия, Галичско-Литовская митрополия. 

Образование Литовско-Навогородской митрополии. Епископы св. Киприан и 

Григорий Цамблак. 

Тема 3. Православная Церковь в Великом Княжестве Литовском во 

второй половине XV – XVI веках 

Состояние церковной жизни. Попытки насаждения религиозной унии и 

притеснения православных жителей Великого Княжества Литовского. 

Киевские митрополиты в 1458–1588 гг. Привилей Сигизмунда Августа 

1563 г. Церковные Соборы. Духовный подъем и оживление церковной 

жизни, наблюдаемые в первой половине XVI века: храмы, святыни. 

Монастыри Литовской Руси. Митрополит Иосиф (Солтан), Ходкевичи, К. И. 

Острожский. Брестские Соборы 1590-х годов. Христианское просвещение и 

книжная культура в Литовской Руси. Негативные влияния на церковную 

жизнь: злоупотребления правом патроната, кальвинизм, иезуиты, 

нравственный упадок в среде духовенства и иерархии.  



Тема 4. Православная Церковь в Речи Посполитой 

Конфессиональная политика королей Речи Посполитой в последней трети 

XVI в. Брестская церковная уния 1596 года и ее насильственное насаждение в 

Речи Посполитой. Дело св.архид. Никифора. Борьба православного населения 

с унией: сеймовая борьба православной шляхты против унии братства, 

полемическая литература, православные монастыри. Казацкие выступления в 

защиту Православия. Заступничество за православных Белоруссии со 

стороны единоверной России. Восстановление православной иерархии, 

церковные деятели, святые. Присоединение Киевской митрополии к 

Московскому патриархату. Виленский монастырь и слуцкая архимандрия. 

Могилевская (Белорусская) епархия и ее архиереи. Святитель Георгий 

(Конисский). Слуцкая архимандрия и деятельность преосвященного Виктора 

(Садковского).  

Тема 5. Православная Церковь Беларуси в период ее вхождения в состав 

Российской империи (конец XVIII – начало XX века) 

 Воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью. 

Митрополит Иосиф (Семашко). Архиепископ Полоцкий Василий 

(Лужинский). Полоцкий собор 1839 года. Возвращение униатов белорусских 

земель к практике православной жизни. Православное духовенство во время 

польского восстания 1863–1864 годов. Оживление церковной жизни во 

второй половине XIX века.  Церковно-общественная ситуация после 

обнародования Указа 17 апреля 1905 года «О началах веротерпимости». 

Состояние Православной Церкви в Беларуси накануне Первой мировой 

войны: статистические сведения. Духовная школа. 

Тема 6. Белорусская Православная Церковь в период Первой мировой 

войны (1914–1918 гг.), а также немецкой и польской оккупаций (до 1921 

г.) 

Церковная жизнь в 1914–1918 годы: патриотическая деятельность церковных 

организаций, эвакуация церковного имущества, революционные потрясения, 

начало гонений. Церковная жизнь в период немецкой, а затем польской 

оккупации Белоруссии. 

Тема 7. Православная Церковь в Восточной и Западной Беларуси (1921–

1939 гг.)  

Православная Церковь в Восточной Беларуси: законодательная и 

нормативно-правовая база религиозной политики советской власти в начале 

и середине 20-х г., кампания по изъятию церковных ценностей 1922 года, 

автономия Белорусской Православной Церкви 1922 года, борьба 

православных епископов с обновленчеством, гонения советской власти на 



Церковь. Православная Церковь в Западной Беларуси: законодательная   и 

нормативно-правовая база церковно-государственных отношений, 

автокефалия Православной Церкви в Польше, новая униатская политика, 

ревиндикация, полонизация Православной Церкви. Духовная школа. 

Тема 8. Православная Церковь в Белоруссии в 1939–1944 годы 

Церковная жизнь в Западной Белоруссии после ее включения в состав 

Советского государства. Преследования духовенства. Возрождение 

церковной жизни в Беларуси во время немецкой оккупации. Церковная 

политика оккупационных властей. Белорусские иерархи военного периода. 

Церковные Соборы 1942 года.   

Тема 9. Православная Церковь в Советской Беларуси в 1945–1988 годы 

Смягчение государственной политики в отношении Церкви. Церковная 

жизнь в Советской Беларуси в послевоенное десятилетие. Возрождение 

Минской Духовной Семинарии. Изменение церковной жизни в период 

хрущевских гонений: закрытие храмов, упразднение епископских кафедр, 

закрытие семинарии. Деятельность митрополита Антония (Мельникова). 

Начало служение в Белоруссии митрополита Филарета (Вахромеева). 

Тема 10. Возрождение церковной жизни в Беларуси в конце XX – начале 

XXI веков 

Восстановление епископских кафедр. Церковные торжества. Минская 

Духовная Семинария, Минская Духовная Академия и другие духовно-

учебные заведения Беларуси. Канонизация святых. Визиты Святейших 

Патриархов Алексия II и Кирилла. Перечень белорусских архиерейских 

кафедр и их предстоятелей. 
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ВОПРОСЫ 

к экзамену по церковной истории для поступающих в магистратуру по 

специализации «церковная история и церковно-практические 

дисциплины» 

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

2. История гонений на христиан.  

3. Споры о дисциплине и расколы в Древней Церкви. 

4. Церковные писатели и богословие доникейского периода. 

5. I Вселенский собор. 

6. Борьба с арианством после I Вселенского собора. II Вселенский собор. 

7. III Вселенский собор. 

8. IV Вселенский собор. 

9. VI Вселенский собор. 

10. VII Вселенский собор. 

11. Русская Православная Церковь в домонгольский период. 

12. Русская Православная Церковь с XIII века до установления автокефалии в 

1448 году. 

13. Русская Православная Церковь в середине XV – XVI веках. 

14. Патриарший период истории Русской Православной Церкви (1589–1700 

гг.). 

15. Русская Православная Церковь в XVIII веке. 

16. Русская Православная Церковь в XIX веке. 

17. Русская Православная Церковь в начале XX века. 

18. Церковная жизнь в 1917–1925 годы. Начало гонений на Церковь.  

19. Церковно-государственные отношения в 1927–1953 годы.  

20. Русская церковная эмиграция в ХХ веке. 

21. Древнейшей период церковной истории Беларуси (X– пер. пол. XIII века). 

22. Церковная жизнь в Великом Княжестве Литовском: со времени 

образования государства в XIII веке до учреждения в его пределах особой 

митрополии (1458 г.). 



23. Православная Церковь в Великом Княжестве Литовском во второй 

половине XV – XVI веках. 

24. Православная Церковь в Речи Посполитой.  

25. Православная Церковь Белоруссии в период ее вхождения в состав 

Российской империи (конец XVIII – начало XX века). 

26. Белорусская Православная Церковь в период Первой мировой войны 

(1914–1918 гг.), а также немецкой и польской оккупаций (до 1921 г.). 

27. Православная Церковь в Восточной и Западной Белоруссии (1921–1939 

гг.). 

28. Православная Церковь в Белоруссии в 1939–1944 годы.   

29. Православная Церковь в Советской Белоруссии в 1945–1988 годы. 

30. Возрождение церковной жизни в Беларуси в конце XX – начале XXI 

веков. 
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