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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о рус-

ской церковной письменности ХХ века. 

 

Задачи: 

• познакомить студентов с жизнеописаниями авторов отечественной 

церковной письменности ХХ века; 

• познакомить студентов с процессом становления русской святости и 

богословской мысли ХХ века в их историческом контексте; 

• сформировать у студентов систематическое представление о русской 

церковной письменности ХХ века в контексте истории Русской Право-

славной Церкви и богословской мысли в России; 

• выработать навыки анализа богословских взглядов в России ХХ века; 

• привить потребность и выявить необходимость обращения к церковной 

литературе ХХ века в поисках ответов на важнейшие вопросы духов-

ной жизни. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы (ООП) 

 

Дисциплина «Русская церковная письменность новейшего периода» 

относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы и изучается на протяжении третьего и четверто-

го семестров обучения. Общий объем дисциплины составляет 144 академи-

ческих часа. В процессе изучения дисциплины сдаются дифференцирован-

ный зачет и экзамен.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие сле-

дующих компетенций:  

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-6.  Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

- знать вклад русского богословия ХХ века в общее 

предание Церкви; 

- знать актуальность произведений русской церков-

ной письменности ХХ века в настоящее время; 

- знать значение изучения произведений русской 

церковной письменности ХХ века в духовной жизни 

христианина; 
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основе традицион-

ной нравственно-

сти 

- уметь применять полученные знания в просвети-

тельской деятельности; 

- уметь аргументировано, грамотно и доступно объ-

яснять учение русских святых отцов и церковных 

писателей ХХ века; 

- уметь обращаться к русской церковной письменно-

сти ХХ века в поисках ответов на важнейшие вопро-

сы духовной жизни; 

- владеть навыком аргументированного, грамотного 

и доступного изъяснения учения русских святых от-

цов и церковных писателей ХХ века; 

- владеть основными принципами применения аске-

тического учения русских церковных писателей в 

процессе духовно-нравственного развития. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академических часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Все

го  

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Кон

тро

ль 

1.  Введение в проблематику дисци-

плины. Предмет и общая характери-

стика (классификация, жанры) рус-

ской церковной письменности ХХ в. 

3 2 - 3 - 5 

2.  Церковная письменность в СССР 

довоенного периода. 

3 2 4 16 - 22 

3.  Церковная письменность в СССР 

послевоенного периода. 

3 2 2 14 - 18 

4.  «Старческая» литература эпохи го-

нений. 

3 2 2 14 - 18 

 Дифференцированный зачет: 3 - - - 9 9 

 Итого за третий семестр:  8 8 47 9 72 

5.  Церковный «самиздат» эпохи гоне-

ний. 

4 2 2 16 - 20 
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6.  Церковная письменность позднесо-

ветского периода. 

4 2 - 16 - 18 

7.  Богословское наследие Русского за-

рубежья. 

4 2 2 16 - 20 

8.  Патристическая письменность Рус-

ского зарубежья. 

4 2 4 17 - 23 

 Экзамен: 4 - - - 27 27 

 Итого за четвертый семестр:  8 8 65 27 108 

 Итого:  16 16 112 36 180 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в проблемати-

ку дисциплины. Предмет 

и общая характеристика 

(классификация, жанры) 

русской церковной 

письменности ХХ в. 

Русская церковная письменность новейшего пе-

риода как предмет патрологического изучения. Её 

общая характеристика (классификация, жанры и др.). 

Обзор основных источников и пособий. 

2.  Церковная письменность 

в СССР довоенного пе-

риода. 

Характерные черты церковной жизни эпохи го-

нений 1917 - 1988 гг. Общая характеристика церков-

ной письменности эпохи гонений (тематика, жанры). 

Особенности: утрата значительного числа богослу-

жебных и святоотеческих произведений, возрастание 

роли гомилетического и эпистолярного слова, «сам-

издат». 

Основные представители церковной письмен-

ности в СССР довоенного периода, их творения и 

главные идеи. Мч. Михаил Новосёлов. Прот. Вален-

тин Свенцицкий. Свящ. Анатолий Жураковский. 

Сщмч. Григорий Шлиссельбургский. Прписп. Никон 

Оптинский. Сщмч. Онуфрий (Гагалюк). Сщмч. Сер-

гий (Мечёв). Сщисп. Николай (Могилевский). Еп. 

Варнава (Беляев).  

3.  Церковная письменность 

в СССР послевоенного 

периода. 

Основные представители церковной письмен-

ности в СССР послевоенного периода, их творения и 

главные идеи. Сщисп. Лука (Войно-Ясенецкий). 

Сщисп. Афанасий (Сахаров). Игум. Никон (Воробь-

ёв). Архим. Борис (Холчев). 

4.  «Старческая» литература 

эпохи гонений. 

Русское старчество эпохи гонений. Общая ха-

рактеристика «старческой» литературы советской 

эпохи.  

Основные представители патристики данного 
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периода, их творения и главные идеи. Прп. Серафим 

Вырицкий. Прп. Лаврентий Черниговский. Прп. 

Кукша Одесский. Блжж. Матрона Московская и Лю-

бовь Рязанская. Монастырская письменность (Глин-

ская пустынь, Псково-Печерский монастырь, Трои-

це-Сергиева Лавра).  

5.  Церковный «самиздат» 

эпохи гонений. 

Катакомбное православие, его общая характе-

ристика и литературное наследие. 

Церковный «самиздат». Наиболее известные 

памятники (журналистика, «Отец Арсений», мон. 

Меркурий «В горах Кавказа» и др.). 

6.  Церковная письменность 

позднесоветского перио-

да. 

Схиархим. Иоанн (Маслов). Прот. Михаил Тру-

ханов. 

7.  Богословское наследие 

Русского зарубежья. 

Характерные черты церковной жизни Русского 

зарубежья ХХ в. Общая характеристика письменно-

сти Русского зарубежья: тематическое разнообразие, 

миссионерская и охранительная направленность. Бо-

гословские достижения русской эмиграции. 

8.  Патристическая пись-

менность Русского зару-

бежья. 

Основные представители патристики Русского 

зарубежья, их творения и главные идеи. Первоиерар-

хи (митр. Антоний Храповицкий и др.). Духовные 

авторитеты (свтт. Серафим Соболев, Иоанн Макси-

мович). Джорданвилльская школа (архиеп. Аверкий 

Таушев, архим. Константин Зайцев и др.). Иером. 

Серафим Роуз. Западноевропейская школа (схиар-

хим. Софроний Сахаров, митр. Антоний Сурожский). 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

При изучении данной дисциплины используется традиционное обуче-

ние с различными способами подачи материала, такими как, аудиторные за-

нятия (лекционные, семинарские и практические занятия), самостоятельное 

обучение студентов и включают следующие образовательные технологии: 

проблемное обучение, мультимедийное обучение, исследовательские методы 

обучения, информационно-коммуникационные технологии и др. 

Применяемые образовательные технологии способствуют активизации 

студента, а также организации контроля качества изучения дисциплины на 

всех этапах ее изучения. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов 
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Самостоятельная работа является одной из форм организации обуче-

ния, часы которой планируются в рамках учебного плана и которая осу-

ществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы - формирование у студентов компетен-

ций, обеспечивающих развитие у них способности к самообразованию, само-

управлению и саморазвитию. 

Задания для самостоятельной работы подбираются в соответствии с 

решаемыми задачами: 

• самостоятельное приобретение знаний предполагает чтение текста 

учебника, работу с первоисточниками, исследовательскую работу и 

т.д.; 

• самостоятельная работа по закреплению и систематизации полученных 

знаний – работу с конспектами лекций, дополнительной литературой, 

подготовку сообщений, докладов, выступление на семинаре, конфе-

ренции и т.д.; 

• самостоятельная работа по формированию практических навыков 

предполагает составление библиографии; умение пользоваться инфор-

мационно-коммуникационной системой и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость     

(в академических 

часах) 

1.  Введение в проблемати-

ку дисциплины. Предмет 

и общая характеристика 

(классификация, жанры) 

русской церковной 

письменности ХХ в. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 

3 

2.  Церковная письменность 

в СССР довоенного пе-

риода. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 16 

3.  Церковная письменность 

в СССР послевоенного 

периода. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 14 

4.  «Старческая» литература 

эпохи гонений. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 
14 

5.  Церковный «самиздат» 

эпохи гонений. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 
16 

6.  Церковная письменность 

позднесоветского перио-

да. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 16 

7.  Богословское наследие 

Русского зарубежья. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 
16 
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8.  Патристическая пись-

менность Русского зару-

бежья. 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. 17 

  

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются традици-

онная пятибалльная шкала, процентная шкала (для оценивания тестов) и си-

стема «зачтено – не зачтено». Перевод результатов освоения дисциплины из 

одной шкалы в другую осуществляется по следующей схеме: 

 

Шкала оценки результатов 

 

Качество осво-

ения дисци-

плины (%) 

Отметка в пятибалль-

ной шкале 

Процентная 

шкала (%) 

Отметка в системе 

«зачтено – не за-

чтено» 

90 – 100 «отлично» («5») 81 – 100 зачтено 

66 – 89 «хорошо» («4») 61 – 80 зачтено 

50 – 65 
«удовлетворительно» 

(«3») 
41 – 60 зачтено 

меньше 50 
«неудовлетворительно» 

(«2») 
0 – 40 не зачтено 

 

7.1. Средства текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

1.  Введение в проблематику дисциплины. Предмет 

и общая характеристика (классификация, жан-

ры) русской церковной письменности ХХ в. 

Устный опрос. 

2.  Церковная письменность в СССР довоенного 

периода. 

Конспектирование источни-

ков. 

3.  Церковная письменность в СССР послевоенного 

периода. 

Конспектирование источни-

ков. 

4.  «Старческая» литература эпохи гонений. Конспектирование источни-

ков. 

5.  Церковный «самиздат» эпохи гонений. Конспектирование источни-

ков. 

6.  Церковная письменность позднесоветского пе-

риода. 

Конспектирование источни-

ков. 

7.  Богословское наследие Русского зарубежья. Конспектирование источни-

ков. 

8.  Патристическая письменность Русского зарубе- Конспектирование источни-
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жья. ков. 

 

7.2. Средства промежуточного контроля 

 

7.2.1. Перечень вопросов промежуточной аттестации 

 

• Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Сформулируйте основные проблемы, связанные с изучением русской 

церковной литературы ХХ в. 

2. Поясните, в чём заключается трудность классификации церковной ли-

тературы ХХ в. 

3. Предложите возможные варианты периодизации церковной письмен-

ности советского времени. 

4. Чем определяется различие в характере церковной письменности в раз-

личные периоды советской эпохи?  

5. Почему мч. Михаил Новосёлов в «Письмах к друзьям» настаивал на 

том, что в Церкви не должно быть общеобязательного внешнего авто-

ритета в делах веры и совести? 

6. В чём состоит принципиальное различие во взглядах прот. Валентина 

Свенцицкого и сщмч. Сергия Мечёва на организацию духовной жизни 

верующих в условиях гонений? 

7. В чём, по мнению сщмч. Серафима (Звездинского), заключается смысл 

жизни христианина?  

8. Дайте характеристику взглядов сщмч. Онуфрия (Гагалюка) на иносла-

вие, изложенных в его работе «Где истинная религия?». 

9. Как, по мнению сщмч. Онуфрия (Гагалюка), соотносятся между собой 

наука и христианская вера? 

10. Сформулируйте темы основных богословских споров в Русском зару-

бежье в ХХ веке. 

11. Какое, по Вашему мнению, требование «Послания пастырям и пастве» 

от 29 июля 1927 года митр. Сергия (Страгородского) было изначально 

неприемлемо для заграничного духовенства Русской Церкви?  

12. Раскройте апологетический смысл названия работы сщисп. Луки (Вой-

но-Ясенецкого) «Дух, душа и тело». 

13. Чем обосновывали возможность эволюционизма митр. Иоанн 

(Вендланд) и прот. Глеб Каледа? 

14. Что является отличительной особенностью старческой мысли совет-

ского времени по сравнению с аналогичным наследием дореволюцион-

ного периода?  

15. Обоснуйте справедливость причисления профессором А.И. Осиповым 

игум. Никона (Воробьёва) к «носителям духа святителя Игнатия (Брян-

чанинова)». 

16. В чём видел главную причину кризиса русского православия прот. Ге-

оргий Флоровский? 

17. Назовите основные темы творчества еп. Варнавы (Беляева). 
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18. Что является отличительной особенностью старческой мысли совет-

ского времени по сравнению с аналогичным наследием дореволюцион-

ного периода? 

19. Назовите характерные черты «джорданвиллского» богословского 

направления. И его основных представителей. 

20. Дайте краткую характеристику книге «Отец Арсений». 

21. Какие положения учения прот. Александра Меня следует отнести к 

наиболее спорным? 

22. Выделите характерные черты «джорданвиллского» богословского 

направления. 

23. Объясните, почему архим. Константин (Зайцев) считал, что восстанов-

ление русской монархии есть проблема не политическая, а духовная? 

24. В чём принципиальная разница в подходе к канонизации новомучени-

ков прот. Михаила Польского и Синодальной комиссии по канониза-

ции святых РПЦ МП? 

25. Сформулируйте, какой видел «религию будущего» иером. Серафим 

(Роуз)? 

26. Как называется программа богословского возрождения, выдвинутая 

прот. Георгием Флоровским? 

27. Почему Н.А. Бердяев считал, что книгу «Пути русского богословия» 

прот. Георгия Флоровского следует переименовать на «Беспутья рус-

ского богословия»? 

28. Раскройте смысл концепции «Неопатристического синтеза» прот. Ге-

оргия Флоровского. 

29. Чем архим. Софроний (Сахаров) обосновывал несостоятельность при-

тязаний Константинопольской Церкви на первенство власти во Вселен-

ском Православии? 

30. В чём прот. Михаил Помазанский видел спорность работы прот. Алек-

сандра Шмемана «Введение в литургическое богословие»? 

 

При проведении дифференцированного зачета и экзамена следует 

руководствоваться нижеприведенными критериями оценки знания сту-

дентов: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент владеет знаниями пред-

мета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпы-

вающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое суще-

ственное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда 
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выделяет наиболее существенное, но при этом не допускает серьезных оши-

бок в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет ос-

новным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоя-

тельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

• Основная литература 

1. Хондзинский, Павел Владимирович (протоиер.). Русская патрология ХI 

- начало ХХ века: учебное пособие / протоиерей Павел Хондзинский. - 

Москва: Православный Свято -Тихоновский гуманитарный универси-

тет, 2019. 

 

• Дополнительная литература 

1. Русская патрология: материалы академической конференции / Москов-

ская Православная Духовная Академия, Каф. богословия. – Cергиев 

Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. – 575 с. 

2. Селафиил (Филипьев), монах. Путь святых отцов: патрология / Инок 

Всеволод (Филипьев); ред. митр. Лавр Восточно-Американский и Нью-

Йоркский. – Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь; [Москва]: 

Паломник, 2007. – 639 с. 

 

• Периодические издания 

1. Журнал «Вестник Православного Свято - Тихоновского гуманитарного 

университета: Серия II: История. История Русской Православной 

Церкви. - Москва: Издательство ПСТГУ, 1997 -     . - Журнал рекомен-

дован ВАК Минобрнауки России. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 

1991-6434 / гл. ред.: Воробьев Владимир (протоиер.)». - (Подписка 

библиотеки). 

2. Христианское чтение = Khristianskoye chteniye [Christian reading] : 

[Журнал включен в перечень ВАК с 29.12.2015 г.]/ Санкт-

Петербургская духовная академия. - Санкт-Петербург : Издательство 

СПбПДА, 1926 - . - Теология. Философия. История. - ISSN 1814-5574.- 

(Подписка библиотеки) 
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3. Журнал «Церковь и время: научно-богословский и церковно-

общественный журнал. - Москва: Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 1991 -      . - Выходит ежеквартально. - ISSN 

2221-8181 / гл. ред.: Иларион (Алфеев Григорий Валериевич; митр. Во-

локоламский». - (Подписка библиотеки). 

4. Журнал «Вопросы истории. - Москва: Журнал "Вопросы истории", 

1926 -     . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8779 / гл. ред.: Искенде-

ров П.А.». - (Подписка библиотеки). 
 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

• Электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн»: www.biblioclub.ru   – Режим доступа: ограниченный по логину и 

паролю. 

 

• Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Не предусмотрены.  

 

• Профессиональные ресурсы Интернет 

1. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научный богословский портал Богослов. Ru: http://www.bogoslov.ru  

4. Православная Энциклопедия. Электронная версия: 

http://www.pravenc.ru/  

5. Сайд Синодального отдела по монастырям и монашеству 

https://monasterium.ru/ 

6. Сайт кафедры церковной истории МДА: http://history-mda.ru.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная презента-

ционной техникой.  

• Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

студентов 

Для проведения занятий необходим стандартный набор учебной мебе-

ли, компьютер, проектор с экраном или электронная доска. Для организации 

самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабо-

чими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а также доступ к скане-

ру, копировальному аппарату и принтеру.  

• Требования к программному обеспечению учебного процесса 

http://www.biblioclub.ru/



