
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.01.02 «Конфессиональный фактор в истории России» 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
Автор: д.и.н., профессор Комиссаренко А.И. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление. Историко-аналитическое обеспечение государственного и 
муниципального управления. 
Квалификация (степень) выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная 
 

Цель освоения дисциплины: получение знаний о системе, предмете и методах 
исторического исследования; методике организации данной дисциплины, специфике 
научной проблематики; умение правильно ориентироваться в вопросах 
конфессионального устройства России на разных исторических этапах.; владение 
навыками поиска и сравнительного анализа исторических источников разного характера, 
связанных с вопросами конфессиональной истории страны, обработкой всех массивов 
информации, накопленных по данной тематике за прошедший период; компетентность в 
анализе и интерпретации в государственно-конфессиональных взаимоотношений и их 
трансформации в рамках российского государства и возможностях практического 
использования накопленной информации; освоение студентами важнейших проблем и 
фактов, связанных с историей взаимоотношений русской православной церкви и 
государственной власти в X - начале XXI вв., а также источников и литературы по 
основным вопросам, рассматриваемых в данном курсе. 
 
План курса: 
 
Тема 1. Принятие христианства и христианизация Руси как духовно-интеллектуальный 
переворот. X – начало XIII вв 
- Предпосылки и причины перехода восточных славян от языческого мировоззрения к 
христианскому. Принятие на Руси христианства в качестве государственной религии. 
Ориентация княжеской власти в Киеве на Византию как на христианский центр. 
Первоначальная организация русской православной церкви в форме митрополии 
Константинопольского патриархата. Создание епископий и начало христианизации, их 
значение для развития и укрепления государственности. Христианизация как 
интеллектуальная революция. Двоеверие и борьба христианства с остатками язычества в 
Древней Руси. Роль церкви в приобщении Древнерусского государства к античному 
наследию и византийской культуре в X – XII вв.  
-Мероприятия великокняжеской власти (государства) по обеспечению материальных 
условий митрополичьей и епископских кафедр (церковная десятина). Формирование 
земельной собственности церкви. Судебные права и юрисдикция церкви. Уставы князей о 
церковных судах. Государство и первые монастыри на Руси. Структура черного и белого 
духовенства. Священство и его внутренний строй. Участие церкви в политической, 
экономической и культурной жизни Древнерусского государства в начальный период 
удельного дробления Руси (X - XIII вв.). Церковь и государственная власть в борьбе 
против ересей (еретические выступления Андриана и Авраама Смоленского). 
- Материальные потери церкви в результате нашествия Батыя. Ханские ярлыки XIII- XIV 
вв. русским митрополитам. Позиция церковных иерархов и светской власти в отношении 
действий восточных и западных противников Руси. Административно-политическое 
состояние Русской православной церкви в XIII – начале XVI вв. Перенос митрополии из 
Киева во Владимир-на-Клязьме (конец XIII в.), Москву (1325 г.) и его последствия. 
Значение деятельности митрополитов Петра, Феогноста, Алексия в укреплении власти 



московских князей. Попытки литовских князей расчленить единую организацию Русской 
церкви.  
 
Тема 2. Русская церковь в условиях роста Московского княжества и свержения 
ордынского ига 
- Светские и церковные власти в борьбе за русскую митрополию во второй половине 70-х 
- начале 80-х годов XIV в. (Митяй, Киприан, Дионисий, Пимен). Московский князь 
Дмитрий Иванович и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы. Митрополит 
Киприан и великокняжеская власть Руси и Литвы, воссоздание единства русской 
митрополии. Обострение отношений между московскими и литовскими великими 
князьями в начале XV в. Митрополит Фотий и Григорий Цамблан и новое разделение 
русской митрополии (1415 – 1420 гг.). Русская церковь и княжеские междоусобия второй 
четверти XV в. Участие митрополита Исидора в заключении Флорентийской унии 1439 г., 
отказ московского правительства признать ее. 
 
Тема 3 Государство, церковь и старообрядческое движение в середине и второй половине 
XVII в 
- Место церкви в российской государственности XVII в. Патриотическая позиция 
патриарха Гермогена и обращение «троицких старцев» в период Смуты. Воцарение 
Михаила Федоровича Романова. Роль патриарха Филарета (1619 – 1633) в изживании 
последствий Смуты. Поддержка церковью правительственной политики по 
воссоединению Украины с Россией. Церковная реформа и внешнеполитический курс 
патриарха Никона. Церковные соборы 1666 -1667 гг.  
- Социальная окраска раскола и течения в нем. Протопоп Аввакум и церковно-
государственная власть. Соловецкое восстание. Нарастание противоречий в среде 
официального духовенства (грекофильская и «латинская» партии). Выдвижение в 
духовной иерархии представителей украинско-белорусской церкви (кружок Симеона 
Полоцкого). Противостояние Сильвестра Медведева и братьев С. и И. Лихуды. 
Церковный собор 1675 г., его постановления об евхаристии. Деятельность Дмитрия 
Ростовского. Положение Русской православной церкви в канун преобразований Петра 
Великого. 
 
Тема 4 Состояние государственно-церковных отношений накануне преобразований 
Петра Великого в конце XVII – начале XVIII вв. 
- Политика правительства Петра 1 по превращению церкви в составную часть 
правительственно-административной системы формирующегося абсолютистского 
государства. Отказ царя в избрании нового патриарха после смерти в октябре 1700 г. 
патриарха Адриана. Назначение «местоблюстителем и администратором патриаршего 
престола» рязанского митрополита Стефана Яворского. Указы 24 и 31 января 1701 г. об 
учреждении Монастырского приказа для управления имуществом церкви и 
принадлежащими ей крестьянами. Введение регламентации и контроля за хозяйственно-
финансовой деятельностью монастырей. Мероприятия по резкому сокращению 
численности белого духовенства и монашествующих. Духовные сподвижники Петра 1 – 
архиепископ Холмогорский Афанасий, архимандрит Александро-Невского монастыря 
Феодосий Яновский, Феофан Прокопович. 
- Введение синодального управления Русской православной церковью – указ 25 января 
1721 г. о создании - Духовной коллегии Синодом и введением – вскоре названного 
Духовного регламента. Установление особой должности – обер-прокурора Синода (май 
1722 г.), который возглавлял аппарат наблюдения за духовенством. Ему были подчинены 
лица, составлявшие этот аппарат – инквизитора. Реформа духовного образования – 
создание в епархиях духовных школ. Борьба с «богохульством» и старообрядчеством. 



Указ 1716 г. о взимании со старообрядцев государственных податей в двойном размере, а 
по указу 1726 г. в четверном размере.  
 
Тема 5 Секуляризационная реформа 1764 года. Государственно-конфессиональные 
отношения в первой половине XIX века. Инославные конфессии в Российской империи в 
XIX в. 
- Вотчинное хозяйство духовных феодалов в 10–60 гг. XVIII в. и его кризис. 
Государственные расходы на содержание духовных учреждений, архиерейских домов, 
монастырей и церквей. 
- Положение крестьян духовных вотчин. Раскладка повинностей. Виды и уровень 
феодальной ренты. Крестьянское движение во владениях духовенства. Абсолютизм и 
духовные владельцы в борьбе за землю, крестьян и феодальную ренту в 20-50 гг. XVIII в. 
Деятельность Комиссии о духовных имениях и Коллегии экономик по подготовке 
секуляризационной реформы. Манифест 26 февраля 1764 г. о секуляризации земельной 
собственности и крестьян духовных феодалов. Проведение секуляризационной реформы. 
Отношение духовенства, дворян и крестьян к секуляризационной реформе. Дело Арсения 
Мацеевича. Дворянский проект реставрации личной крепостной зависимости 
экономических крестьян. Выступления экономических крестьян против крепостнических 
черт секуляризационной реформы. 
- Отступления правительства от секуляризационного курса в конце XVIII – начале XIX вв.  
- Указ 1762 г. о разрешении раскольникам вернуться в Россию с территорий, входивших в 
состав Речи Посполитой. Указ Екатерины II 17 июня 1773 г. о провозглашении принципа 
веротерпимости. Предоставление раскольникам в 1787 г. полной свободы с отменой 
двойного подушного оклада. Отмена названия «раскольник». Разрешение староверам на 
общественные должности. «Единоверие» как форма примирения старообрядчества с 
официальным православием. Деятельность «просвещенного» московского митрополита 
Платона. Его религиозно-философские, педагогические взгляды. 
- Отношение к католикам. Учреждение 22 ноября 1773 г. Белорусской католической 
епархии во главе с епископом Станиславом Сестренцевичем-Богушем. Иезуиты в России. 
Причины сохранения Ордена иезуитов в России, несмотря на распоряжение папы 
Климента XIV от 21 июля 1773 г. об упразднении «Общества Иисуса». Преподавательская 
деятельность иезуитов в коллегиях и резиденциях (в Полоцке, Орше, Витебске, 
Мстиславле и др.городах). 
- В канонической связи с Римско-католической церкви находилась Греко-католическая 
(униатская) церковь. Перед первым разделом Речи Посполитой в 1772 году на ее 
территории действовали восемь униатских епархий. После присоединения новых земель 
правовой статус греко-католиков регулировался теми законодательными актами, как и 
статус римско-католической церкви. 
- В 1777 г. был издан указ о недопустимости перехода в католичество или униатство 
православных россиян, служивших или живших в белорусских губерниях. В 1782 г и 1785 
гг. запрещались самостоятельный прием белорусским римско-католическим и греко-
католическим духовенством папских булл и приглашение духовных лиц из-за рубежа без 
ведома русской власти. 
- В царствование императора Павла I в конце XVIII века были упразднены все униатские 
епископы, а число униатских церквей было сокращено с 5 тысяч до чуть более 200. 
- В тесной связи с Римско-католической церковью состояли армяно-католики России, 
появившиеся в Российской империи после русско-турецкой войны 1768-1774 гг. и после 
третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. 
- Армяно-католическое духовное правление находилось в г. Тифлисе. Епархий армяно-
католики в России не имели. 
- Деятельность Евангелическо-Лютеранской церкви (существующей в России с 1576 г., 
когда в Москве была открыта первая лютеранская часовня) регламентировалась 



«Справным уставом церковной лютеранской веры» (1717 г.). Она имела гарантированный 
статус неприкосновенности на территории Лифляндии и Эстляндии, хотя и находилась 
под определенным контролем со стороны православного ведомства – Синода. Синод 
давал санкции на возведение лютеранских кирх в России. 
- Отношение к мусульманам правительства Екатерины II и ее ближайшего окружения. 
Разрешение строительства мечетей и создания при них учебных заведений – медресе. 
Приём с 1783 г. на военную службу татарских мурз с присвоением им офицерских чинов, 
возможность получения ими российского дворянства. Поощрение правительством 
Екатерины II преподавания в гимназиях и медресе татарского, арабского, турецкого и 
других восточных языков и изучения Корана. 
- Учреждение в Башкирии в 1788 г. Духовного магометанского собрания во главе с 
муфтием. «Новокрещены» в Татарии, Бурятии. Возложение на бурят и эвенков-коневодов 
обязанности нести пограничную службу. Распространение среди бурят, особенно 
забайкальских, буддизма в виде особой разновидности - ламаизма. Буддизм в форме 
ламаизма среди калмыков, обитавших в междуречье Яика (Урала), Волги, Дона, и 
Прикаспия, на Терке и Куме. 
- Распространение принципа веротерпимости и на иудеев. Введение по указу Екатерины II 
черты оседлости для населения, исповедовавшего иудейство. Религиозные общины иудеев 
- кагалы и жесткий контроль над ними раввинов. 
- Вхождение в состав России в 1783-1795 гг. караимов – этнических тюрок и иудеев по 
религии. Отрицание ими раввинистического иудаизма, Талмуда. Признание ими Танах - 
Священного писания (письменной Торы, состоящей из трех частей канона: Торы-закона, 
Невиима-учения пророков, Кетувиима-собственно писания). Полностью уравнение 
караимов в правах с православными в 1863 г. 
 
Тема 6 Советская власть и русская православная церковь в 20-начале 30-х гг. XX века. 
Активизация религиозной жизни в СССР в 1943 – 1964 гг. 
- Нарастание кризиса самодержавия и Церковь. Религиозно-философские собрания (с 1902 
– 1903 гг.). Начало революции. Выступления за освобождение Церкви от прямого 
государственного управления. Записка С.Ю. Витте «О современном положении 
православной Церкви» (1905 г.). Постановление Синода об обращении к императору 
Николаю II с ходатайством о восстановлении соборности и о созыве Поместного собора 
(март 1905 г.). Закон 17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Предсоборное Присутствие для 
обсуждения вопросов о внутреннем устройстве Церкви и подготовке Поместного собора с 
целью восстановления патриаршества (март-декабрь 1906 гг.). Провал реформаторских 
планов. Выступление председателя Совета министров П.А. Столыпина против изменения 
статуса Церкви и за сохранение синодального управления. 
- Декреты Советской власти о национализации церковной земельной собственности и 
отделении церкви от государства. Переход к политике государственного атеизма. Курс 
Русской церкви на невмешательство в политическую жизнь. Послание патриарха Тихона 8 
октября 1919 г. о «повиновении всякому человеческому начальству». Декрет ВЦИК 23 
февраля 1922 г. об изъятии из «церковных имуществ» ценностей и передаче их в фонд 
Центральной комиссии помощи голодающим. Категорическое неприятие этих мер 
патриархом Тихоном (послание 28 февраля 1922 г.). Дело патриарха Тихона. Кризис 
традиционного русского православия и попытки найти выход из него на путях 
переориентации. Появление конкурирующих церковных групп – «Живой церкви» (май 
1922 г.), «Союза церковного возрождения», «Союза общин древнеапостольской церкви», 
составивших «обновленческую» церковь, стоявшую за нормализацию отношений с 
Советской властью. Обновленческий Поместный собор (апрель 1923 г.), снятие анафемы в 
адрес Советской власти и создание Высшего церковного совета, дискриминация 
обновленцами монашества, введение женатого епископата, переход на григорианский 
календарь. 



 
Тема 7 Распад СССР. Государственно-конфессиональные отношения в Российской 
Федерации в 90-е гг.XX-начала XXI веков. Деятельность патриархов Алексия и Кирилла. 
- Декреты Советской власти о национализации церковной земельной собственности и 
отделении церкви от государства. Переход к политике государственного атеизма. Курс 
Русской церкви на невмешательство в политическую жизнь. Послание патриарха Тихона 8 
октября 1919 г. о «повиновении всякому человеческому начальству». Декрет ВЦИК 23 
февраля 1922 г. об изъятии из «церковных имуществ» ценностей и передаче их в фонд 
Центральной комиссии помощи голодающим. Категорическое неприятие этих мер 
патриархом Тихоном (послание 28 февраля 1922 г.). Дело патриарха Тихона. Кризис 
традиционного русского православия и попытки найти выход из него на путях 
переориентации. Появление конкурирующих церковных групп – «Живой церкви» (май 
1922 г.), «Союза церковного возрождения», «Союза общин древнеапостольской церкви», 
составивших «обновленческую» церковь, стоявшую за нормализацию отношений с 
Советской властью. Обновленческий Поместный собор снятие анафемы в адрес 
Советской власти и создание Высшего церковного совета, дискриминация обновленцами 
монашества, введение женатого епископата, переход на григорианский календарь.  

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

Оценка качества учебной работы магистрантов при освоении ими учебной 
программы по дисциплине производится в соответствии с Типовым положением о 
применении балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Положением о системе оценивания успеваемости студентов исторического 
отделения факультета государственного управления Академии. 

 
В ходе реализации дисциплины «Конфессиональный фактор в истории России» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 
– при проведении занятий лекционного типа: 
контроль посещаемости. 
 
– при проведении занятий семинарского типа: 
опросы, дискуссии, диспуты, круглые столы. 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  
сдачи рефератов, проведения опросов и диспутов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине  

ОК-3 
 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
- систему, предмет и методы исторического 
исследования; методику организации данной 
дисциплины, специфику научной проблематики. 
Уметь: 
– уметь прогнозировать практическое использование 
накопленной информации; использовать 
фундаментальные и прикладные исторические 
знания в сфере профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- владеть методами и приёмами научного анализа и 
системного творческого мышления для решения 
практических и теоретических задач в области 
государственного и муниципального управления. 

ДПКК-4 
 
 
 

Умение провести 
самостоятельную 
работу по поиску и 
сбору 
эмпирических 
данных; дать 
профессиональную 
оценку источников 
информации 

Знать: 
– Знать терминологию и категориальный аппарат 
предметной области изучаемой дисциплины. 
Уметь: 
- правильно ориентироваться в вопросах 
конфессионального устройства России на разных 
исторических этапах. 
Владеть: 
- Владеть навыками историографического анализа 
научной литературы, исторических источников и 
нормативно-правовых актов. 

 
Основная литература:  

1. Антонов К, Воронцова Е. "Наука о религии", "Научный атеизм", "Религиоведение": 
Актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ - начала ХХI века 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет2015 

2. Церковь на переломе. Русская Православная Церковь и общество перед вызовом 
Протестантизма Школа великих книг2015 

 


