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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки / специальности «Политология» в редакции приказа МГУ от 29 декабря 2018 г (с 

учетом изменений 10 июня 2021 г.)  (если это Интегрированный бакалавриат и магистратура 

по Политологии) 

 

 



 
 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
 

Вариативная часть: дисциплина профиля по выбору студента 
 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), 

предварительные условия: 
 

Освоение дисциплины «Источниковедение истории политических учений Нового и 

Новейшего времени» основывается на  знании таких дисциплин как: 

Политическая философия 

История социально-политических учений России 

Политическая история России 

Политическая текстология  

 

 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: роль Русской Церкви в истории социально-политических учений России; влияние 

церковно-политических идей на политическую практику в России 1613-1925 гг. 

Уметь: преодолевать научные и методологические лакуны в изучении истории Русской 

Церкви; проводить анализ содержания источников, связанных с деятельностью Церкви, 

выявляя их основные идеи и структуру аргументации; выделять значимые события, 

обрабатывать информацию и интерпретировать результаты, анализировать и 

интерпретировать произведения христианской церковно-политической мысли 

Владеть / иметь навык (опыт): методами анализа основных видов исторических источников 

по истории церковно-политической мысли; навык работы с текстами и источниками по 

истории церковно-политической мысли, освоение методов политико-текстологического и 

исторического анализа 

 

 

Компетенция  Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК – Б1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

Индикатор УК- Б 

1.1 

Осуществляет 

поиск, 

Знает основные категории философии 

 

Умеет проводить анализ содержания философских 

текстов, выявляя их основные идеи и структуру 
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информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

аргументации 

 

Знает главные направления философии в их 

историческом измерении, характеризующем 

межкультурное разнообразие общества  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным решением 

поставленных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному 

синтезу, опирающемуся на философские концепции  

 

Умеет ориентироваться в мировоззренческой 

проблематике, связанной с системным решением 

социальных и профессиональных задач 

 

Владеет способностью к междисциплинарному 

синтезу 

ОПК- Б3. 

Способен выделять 

содержательно 

значимые данные 

из массивов 

информации в 

соответствии с 

видом 

деятельности, 

обрабатывать их с 

использованием 

современных 

программных 

средств и приемов, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Индикатор ОПК- 

Б 3.1. Выделяет 

содержательно 

значимые данные 

из массивов 

информации в 

соответствии с 

видом 

деятельности; 

обрабатывает их с 

использованием 

современных 

программных 

средств и приемов; 

интерпретирует 

полученные 

результаты 

Знает о массивах информации 

 

Знает о современных программных средствах и 

приемах 

 

Умеет выделять значимые события 

 

Умеет обрабатывать информацию и 

интерпретировать результаты 

 

Владеет навыками использования современных 

программных средств и приемов 

 

Владеет навыками обработки и интерпретации 

полученной информации 

ОПК- Б3. 
Способен вести 

поисковую работу 

в информационном 

пространстве, 

использовать 

документально-

коммуникационные 

системы – архивы, 

библиотеки, музеи, 

а также 

электронные 

каталоги, базы 

данных и 

Индикатор ОПК- 

Б 6.1. Ведёт 

информационно-

поисковую работу 

в 

информационном 

пространстве, 

архивах, 

библиотеках, 

музеях, а также 

электронных 

каталогах, базах 

данных и 

справочно-

Знает основы информационно-поисковой работы 

 

Умеет осуществлять информационно-поисковую 

работу 

 

Умеет использовать для поиска информации 

Интернет и документально-коммуникационные 

системы 

 

Владеет навыками работы в информационном 

пространстве, архивах, библиотеках, музеях, 

электронных каталогах, базах данных и справочно-
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справочно-

нормативные 

массивы 

организаций для 

поиска 

необходимой 

информации 

нормативных 

массивах 

нормативных массивах организаций 

ПК – Б2. 

Способен 

осуществлять 

анализ и 

интерпретацию 

произведений 

мировой 

социально-

политической и 

политико-

философской 

мысли, понимать 

особенности ее 

эволюции в 

отдельных странах 

и регионах мира в 

различные 

исторические 

эпохи. 

Индикатор ПК- Б 

2.1. Осуществляет 

анализ и 

интерпретацию 

произведений 

мировой 

социально-

политической и 

политико-

философской 

мысли, понимает 

особенности ее 

эволюции в 

отдельных странах 

и регионах мира в 

различные 

исторические 

эпохи 

Знает главные произведения мировой социально-

политической и политико-философской мысли 

 

Умеет анализировать и интерпретировать 

произведений мировой социально-политической и 

политико-философской мысли 

 

Владеет методами содержательного и 

исторического анализа произведений мировой 

социально-политической и политико-философской 

мысли 

ПК - Б7. 

Способен 

осуществлять 

историко-

политологический 

и социально-

экономический 

анализ научных, 

публицистических, 

художественных, 

символически-

аллегорических 

текстов для 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов 

стандартного 

формата. 

Индикатор ПК- Б 

7.1. Осуществляет 

историко-

политологический 

и социально-

экономический 

анализ научных, 

публицистических, 

художественных, 

символически-

аллегорических 

текстов для 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов 

стандартного 

формата 

Знает специфику научных, публицистических, 

художественных текстов 

 

Умеет анализировать и интерпретировать тексты 

произведений  

 

Владеет методами подготовки информационно-

аналитических материалов 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
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составляет 3 з.е., в том числе 16 академических часов, отведенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, 92 академических часа на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и виды учебных занятий: 
 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и виды учебных занятий (в строгом соответствии с 

учебным планом) 
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Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всег

о 

(час

ы) 

В том числе 

Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 (

п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

) 

Всег

о 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем)  

Виды контактной 

работы, часы 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося, 

часы 

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Тема 1. Политические проблемы 

российской секуляризации, 

духовенство как инструмент 

модерна в социально-

политической системе 

синодального периода 

 2  11 Р/Д  

Тема 2.  Церковно-политические 

идеи русского религиозного 

радикализма: внутрицерковные 

мистические движения и 

старообрядческое беспоповство. 

 2  11 Р/Д  

Тема 3.  Церковно-политические 

идеи русского религиозного 

радикализма: русское 

старообрядческое поповство 

 2  11 Р/Д  

Тема 4.  Церковно-политические 

идеи духовенства Греко-

Российской церкви до 

революции 1917 года 

 2  11 Р/Д  

Тема 5.  Церковно-политические 

идеи Греко-Российской Церкви 

в годы Первой мировой войны 

 2  11 Р/Д  

Тема 6.  Церковно-политические 

идеи первой русской церковной 

революции 1917 года 

 2  11 Р/Д  

Тема 7.  Церковно-политические 

идеи Первого Всероссийского 

Поместного собора 1917-1918 

годов 

 2  11 Р/Д  

Тема 8.  Церковно-политические 

идеи второй русской церковной 

революции 1922-1925 годов и 

борьба с ней в Церкви 

 2  11 Р/Д  

Творческая работа (эссе)       

Другие виды самостоятельной 

работы 

      

Вид промежуточной аттестации 

(зачёт) 

 4     

Итого  20  88  108 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разделов 

дисциплин 

Содержание разделов дисциплин 

1 Тема 1. Политические 

проблемы российской 

секуляризации, духовенство 

как инструмент модерна в 

социально-политической 

системе синодального 

периода 

Актуальность изучения проблематики секуляризации в 

свете теории «постсекулярного». Постсекулярное 

общество может сложиться только в государстве, 

которое прошло путь секулярного развития, в рамках 

секулярной модели Просвещения. Постсекулярное – 

это «не перескакивание на некие несекулярные 

позиции», а трансформация самого секулярного. 

Требования перевода религиозного дискурса на 

секулярный язык и проблема универсальности такого 

языка. Схожесть конечных целей утверждения 

постсекулярности с моделью, уже существовавшей 

ранее в Синодальный период в России. Российская 

церковь как инструмент предмодерна и модерна в 

XVII – начале XX веков. Церковно-политические идеи 

«Духовного регламента» 1721 г. Место Греко-

Российской церкви в политической системе 

государства. Прагматичность новых целей 

российского государства. Отказ от концептов «Москва 

- Третий Рим», «Новый Иерусалим», «Новый 

Израиль». Возникновение в XVIII столетии 

латиноязычной системы духовного образования. 

Значение этого в деле секуляризации языка и 

мышления русского духовенства, разрыве с языком и 

мышлением с предшествующей русской духовной 

традицией. Духовенство, формировавшееся в 

нескольких поколений внутри латиноязычной 

традиции, стало оценивать себя в качестве носителя 

прогресса и цивилизации по отношению к «дикому» 

народу. Рационалистический характер русского 

духовного образования XVIII - XIX веках, его 

ориентация на католическую и протестантскую 

школы. Разрыв духовенства и народа. Восприятие 

государственной властью духовенства в качестве 

насадителя рациональной цивилизации и средства 

социально-политического регулирования в народной 

среде. Священник как мелкий правительственный 

агент. Участие духовенства в распространении 

картофеля, оспопрививании, сборе сведений о 

населении. Участие в церковных таинствах как акт 

подтверждения политической лояльности (до 17 

октября 1905 г.). Борьба государственной власти и 

системного церковного миссионерства с 

внутрицерковным и внецерковным сектантством. 

2 Тема 2. Церковно-

политические идеи русского 

религиозного радикализма: 

Русский религиозный радикализм, как реакция на 

«псевдоморфоз» насаждения в России западной 

цивилизации. Взаимосвязь социального протеста и 
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внутрицерковные 

мистические движения и 

старообрядческое 

беспоповство 

русского религиозного радикализма. Трансформация 

представлений о «Новом Иерусалиме» и «Новом 

Израиле» в среде русских внутрицерковных 

мистических движений и старообрядческом 

беспоповстве. Проявления в русском религиозном 

радикализме комплекса народно-монархических идей. 

Царь как «эгида», под которой призван жить 

самоуправляемый «мир». «Божьи люди» как 

проводники воли подлинного царя. Бюрократия и 

«господа» как антихристова сила, препятствующая 

царю осуществлять дело правды. «Скрывающийся, 

настоящий» царь. Представления о «Царе-

Искупителе» в русских мистических внутрицерковных 

движениях. Антигосударственные идеи капитоновцев 

в 30-60-е годы XVII столетия. Возникновение 

хлыстовства. Мистически-конгрегационалистские 

представления хлыстов и скопцов. Политическая 

эсхатология раннего старообрядчества. Представления 

о «духовном», коллективном» Антихристе. Раскол в 

старообрядческом беспоповстве по вопросу отношения 

к государственной власти. Представления о 

проявлениях «духовного» Антихриста через 

государственную власть, подати, переписи населения, 

рекрутскую повинность, метрические книги, прививки, 

паспорта, деньги, новые продукты питания. 

Религиозно-политические идеи участников 

картофельных бунтов. Тема бегства от апостасийсного 

общества. Конгрегационалистские представления 

радикальных беспоповцев: федосеевцы, бегуны. 

3 Тема 3. Церковно-

политические идеи русского 

религиозного радикализма: 

русское старообрядческое 

поповство 

Раскол в старообрядческом поповстве по вопросу 

отношения к государственной власти. Влияние 

представлений о «духовном Антихристе» на 

метрикоборческое движение. Антипрививочное 

движение XIX века: европейско-старообрядческие 

взаимосвязи. Миссионерский тезис «Раскол как 

оружие враждебных России партий». 

Коллаборационизм в истории русского 

старообрядчества: «Заветы Ипата». Создание 

белокриницкой иерархии. Церковно-политические 

идеи «Окружного послания» 1862 года, отрицание в 

нем концепта «духовного» Антихриста. Отвержение 

окружниками представлений об апостасийности 

окружающей их социальной и политической 

реальности. Литургическое и политическое: 

поминовение власти в русской богослужебной 

традиции, дискуссии вокруг форм такого 

поминовения. 

4 Тема 4. Церковно-

политические идеи 

духовенства Греко-

Российской церкви до 

Политэкономические основания церковно-

политической борьбы белого духовенства за свою 

самостоятельность. Формирование идеи «соборности» 

как внутрицерковной демократии. Духовенство как 
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революции 1917 года революционная сила, стремящаяся к коренному 

переустройству в свою пользу общественных 

внутрицерковных и внецерковных отношений. 

Политические последствия церковно-свечной 

операции: лишение белого духовенства основных 

источников дохода, подчинение епархиальной 

экономики правлениям свечных заводов, ориентация 

самих свечных заводов на германскую монополию, 

последствия такой ориентации. Социально-

политическое противостояние духовенства с 

дворянством и земством в 50-70-е годы XIX столетия. 

Социально-политическое значение борьбы Церкви за 

доминирование в начальном народном образовании. 

Церковная периодическая печать как пространство 

формирования самосознания белого духовенства. 

Представления белого духовенства о своем социально-

политическом положении. Политическое 

противостояние духовенства и земств после земской 

реформы. Формирование и деятельность церковных 

коллективных органов управления: епархиальные 

съезды и благочиннические собрания. Осознание 

духовенством себя в качестве особой политической 

силы, представляющей интересы своей паствы. 

Появление понятия «церковная общественность», его 

политический характер. Вопрос о возможности 

выплаты духовенству государственного жалования и 

его социально-политическое значение в 1863 – 1917 

годах. Церковно-политическое значение выборного 

начала в деятельности духовных учебных заведений. 

Церковно-политические идеи церковного 

либерализма: «группа 32-х», журналы «Век» и 

«Церковное обновление». Появление концепта 

«Церковное обновление». Дореволюционная борьба 

«обновленцев» и «староцерковников». Значение 

выборной компании 1912 года в деле развития 

политического самосознания духовенства. 

Современные представления об антитезе идей 

«Священства» и «Царства» в церковно-политическом 

дискурсе предреволюционной эпохи. Развитие идей 

церковной демократии в предреволюционных 

проектах церковных реформ. Проект приходской 

реформы 1916 года. 

5 Тема 5. Церковно-

политические идеи Греко-

Российской Церкви в годы 

Первой мировой войны 

Участие Греко-Российской Церкви в военной 

пропаганде. Обоснование необходимости защиты 

Отечества в церковной публицистике. Религиозная 

оценка войны: концепт «оборонительной войны – 

справедливой войны». Формирование образа врага в 

церковной публицистике. Становление концепта 

«Великая Отечественная война», его смысл: очищение 
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общества от немецкого духовного, культурного и 

экономического влияния, обновление страны, 

торжество в результате победы над врагом России и 

Православия во всем мире. Идея преображения 

русского общества в результате войны и предпринятых 

в ходе нее социально-политических мер. Развитие 

панславистских идей в церковном дискурсе в период 

Первой мировой войны. Представления о миссии 

России в Европе по окончании войны как гаранта 

равновесия романского и германского «племен». Идея 

«креста над Святой Софией» и «всемирной Литургии в 

Святой Софии» как главных духовных целей войны. 

Обоснование исторического права «русских 

государей» на решение судьбы христианских святынь 

в Палестине. Политическое значение кризиса 

церковной экономики в результате «воскового 

голода». Введение выборности духовенства в 

Уфимской епархии. 

6 Тема 6. Церковно-

политические идеи первой 

русской церковной 

революции 1917 года 

«Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь 

новой государственной жизни»: послание Святейшего 

Синода от 9 марта 1917 года. Церковно-политическое 

значение изменения формы государственной присяги и 

богослужебных чинопоследований в результате 

революции. «Красная Пасха»: обоснование и 

сакрализация произошедшей революции в церковном 

дискурсе весны-лета 1917 года. Ведущая роль 

Временного правительства в вопросах церковного 

переустройства на основе представлений об утрате 

легитимности епископатом и церковным управлением 

в результате падения «старого режима». Основные 

идеи церковной революции: всеобщая выборность 

епископата, необходимость доминирования белого 

духовенства, демократическое устройство Церкви. 

Внутриприходское противостояние клира и мирян, 

церковно-политическое значение вопроса о 

сохранении системы финансирования духовного 

образования за счет приходов. 

7 Тема 7. Церковно-

политические идеи Первого 

Всероссийского Поместного 

собора 1917-1918 годов 

Дореволюционное обсуждение возможности созыва 

Поместного собора для прекращения зависимости 

Церкви от государства и демократического 

переустройства Церкви. Поместный собор в контексте 

идей обновления страны. Концепт «Собороправство» - 

управление Церковью коллегиальными органами на 

выборных началах. Идея необходимости 

доминирования в церковном управлении белого 

духовенства и мирян. Борьба на соборе вокруг идеи 

патриаршества. Восприятие патриаршества в качестве 

рецидива монархического начала. Постановления 

Поместного собора о высшем управлении 

Православной Российской Церкви, правах и 
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обязанностях Патриарха, Священного синода, 

Высшего церковного совета. Выборные принципы в 

основе епархиального управления. Победа белого 

духовенства над мирянами в ходе принятия собором 

Приходского устава, «закрепощение» мирян, 

обязательная приписка их к конкретным приходам с 

несением «денежных и натуральных повинностей», 

несменяемость приходского духовенства. 

Постановление собора о правовом положении 

Православной Российской Церкви – требование 

сохранения ее «первенствующего» публично-

правового положения. Борьба за право преподавания 

основ религии в школе. Борьба против отделения 

Церкви от государства. Анафематствование Советской 

власти. Концепт «новых мучеников и исповедников», 

постановление собора о них. Отказ собора разрешить 

второбрачие духовенства. Отказ Патриарха Тихона от 

созыва нового Поместного собора в установленные 

сроки. Патриаршество как своеобразная форма 

церковного «бонапартизма». Незаконченность первой 

русской церковной революции в силу установления 

Патриаршего строя. 

8 Тема 8. Церковно-

политические идеи второй 

русской церковной 

революции 1922-1925 годов 

и борьба с ней в Церкви 

Обновленческое движение как вторая русская 

церковная революция. Белое духовенство как главная 

движущая сила этой революции. Взгляды лидеров 

обновленчества на дореволюционную историю Церкви 

и действия Патриарха после его избрания. Отрицание 

обновленцами дореволюционного сращивания Церкви 

и государства при сакрализации ими большевистской 

революции. Церковно-политические идеи группы 

«Живая Церковь». Борьба вокруг процесса изъятия 

церковных ценностей. Церковно-политические идеи 

Второго Всероссийского Поместного собора 1923 года 

(первого обновленческого). Ликвидация 

патриаршества и торжество «собороправства». 

Утверждение второбрачия духовенства, введение 

равенства женатого и неженатого епископата. 

Соотнесенность реформ собора с подготовкой и 

открытием так называемого «Вселенского собора» в 

Константинополе. Церковно-политические идеи 

Третьего Всероссийского Поместного собора 1925 

годов. Отказ от реформ, установление в 

обновленческой Российской Православной Церкви 

(Р.П.Ц./П.Р.Ц) синодального строя. Окончание второй 

русской церковной революции. Отказ патриарха 

Тихона признать решения Второго Всероссийского 

Поместного собора и сам этот собор. Лоялизм 

патриарха Тихона и его окружения по отношению к 

Советской власти. Фактический отказ патриарха 

Тихона, его окружения и преемников от 

«собороправства». Раннее катакомбное движение в 

СССР как дальнейшее развитие русского религиозного 
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радикализма. Восприятие Советской власти 

радикалами в качестве власти Антихриста, а 

обновленческой церкви – как Антицеркви, своими 

лжетаинствами утверждающей такую власть. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю). 
 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), критерии и шкалы оценивания 
 

Примерные темы рефератов 

 

Тема 1. Политические проблемы российской секуляризации, духовенство как 

инструмент модерна в социально-политической системе синодального периода 

1. Теория постсекуляризма в свете истории российской секуляризации 

2. Место Греко-Российской Церкви в социально-политической системе Российского 

государства согласно «Духовного регламента» 1721 г.  

3. Духовенство, народ и власть: проблема взаимоотношений в XVIII – XIX веках 

Тема 2. Церковно-политические идеи русского религиозного радикализма: 

внутрицерковные мистические движения и старообрядческое беспоповство. 

1. Конгрегационалистские представления во внутрицерковных мистических движениях и 

радикальном беспоповстве. 

2. Концепт «духовного» (коллективного) Антихриста в русском религиозном радикализме 

3.  Раскол в русском старообрядческом поповстве и беспоповстве по вопросу отношения к 

государственной власти. 

Тема 3. Церковно-политические идеи русского религиозного радикализма: русское 

старообрядческое поповство  

1. Антипрививочное движение в англо-американском и русском радикализме XIX века: 

общее и особенное. 

2. Официальные миссионеры о расколе как «орудии враждебных России партий». 

3. Окружное послание 1862 года: отвержение концепта «духовного Антихриста». 

4. Богослужебное оформление политического: формулы поминовения властей в русских 

служебниках XVI – XX веков. 

Тема 4. Церковно-политические идеи духовенства Греко-Российской церкви до 

революции 1917 года 

1. Борьба духовенства, дворянства и земства за социально-политическое лидерство в 

русской провинции (50-70-е годы XIX века). 

2. Церковная печать как пространство формирования социально-политического 

самосознания духовенства во второй половине XIX века. 

3. Противостояние идей «Священства» и «Царства» в дореволюционном политическом 

дискурсе. 

4. Идеи внутрицерковной демократии в дореволюционных проектах внутрицерковных 

реформ. 

Тема 5. Церковно-политические идеи Греко-Российской Церкви в годы Первой 

мировой войны. 

1. Обоснование необходимости защиты Отечества и концепт «справедливая война» в 

церковной публицистике периода Первой мировой войны. 
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2. Российский концепт «Великая Отечественная война» в годы Первой мировой войны: 

идеи очищения от «германского засилья», обновления общества, доминирования России и 

Православия в мире по итогам войны. 

3. Идеи обновления российского общества в годы Первой мировой войны. 

4. Панславистские идеи в русской церковной периодике в годы Первой мировой войны. 

5. Царьград и Святая Земля в русском церковном дискурсе в годы Первой мировой войны. 

Тема 6. Церковно-политические идеи первой русской церковной революции 1917 года 

1. Церковно-политическое значение изменения богослужебных форм поминовения власти 

весной 1917 года. 

2. «Красная Пасха»: обоснование и сакрализация Февральской революции в церковной 

печати. 

3. Идеи выборности епископата и демократического переустройства Церкви в церковной 

печати весной-летом 1917 года. 

Тема 7. Церковно-политические идеи Первого Всероссийского Поместного собора 1917-

1918 годов 
1. Возникновение и развитие концепта «Собороправство». 

2. Демократические принципы церковного устройства в постановлениях Поместного 

собора 1917-1918 годов. 

3. Церковно-политическая идея доминирования белого духовенства в деяниях и 

постановлениях Поместного собора 1917-1918 годов. 

4. Приходской устав 1918 года как итог победы белого духовенства над мирянами в ходе 

первой церковной революции. 

5. Идея Поместного собора 1917-1918 годов о сохранении публично-правового 

«первенствующего» положения Православной Российской Церкви, борьба против отделения 

Церкви от государства и школы от Церкви. 

Тема 8. Церковно-политические идеи второй русской церковной революции 1922-1925 

годов и борьба с ней в Церкви 

1. Церковно-политические идеи второй русской церковной революции 1922-1925 годов: 

ликвидация патриаршества, всевластие белого духовенства, женатый епископат, окончательное 

утверждение «собороправства». 

2. Лидеры обновленчества о дореволюционном сращивании Церкви и государства и 

«контрреволюционную» деятельность патриарха Тихона. 

3. Отрицание патриархом Тихоном идей Второго Поместного собора 1923 года. 

4. Лоялизм патриарха Тихона по отношению к Советской власти после его освобождения 

из заключения. 

5. Религиозный радикализм и церковно-политические идеи раннего катакомбного 

движения в СССР. 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта  

 

Шкала Критерии оценивания знаний обучающегося 

зачтено    Студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные. 

не зачтено Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  
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7. Ресурсное обеспечение: 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования и 

материалы. — М.: Индрик, 2021. Изд. 2-е, исправленное и дополненное.  

Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских 

священников), 1903–1907: документальная история и культурный контекст. — 2-е изд., испр. — 

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский ин-т, 2014. 

Беглов А.Л. В поисках "безгрешных катакомб" [Текст] : церковное подполье в СССР. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: РОССПЭН, 2018.  

Бюллетени / Поместный собор Рос. православной церкви 1923 г. —   М.: В. Д. Красницкий, 

[1923].  

Бессонов И.А. Русская народная эсхатология: история и современность. — М.: Гнозис, 2014.  

Бычков С. С. Православная Российская Церковь и императорская власть (1900–1917 гг.). — М.: 

Sam and Sam, 2015. 

Введенский, Александр, митр. Апологетическое обоснование обновленчества (Доклад на 

пленуме Св. Синода 27 января 1925 года) // Вестник Священного Синода Российской 

Православной Церкви. — 1925. — № 1. — С. 18–28. 

Введенский, Александр, прот. Церковь и государство: Очерк взаимоотношений церкви и 

государства в России 1918-1922 г.. —  М.: Мосполиграф, 1923. 

Воронцова И.В. «Заколдованный круг русского сознания...»: проблемы социально-религиозного 

поиска в православной России второй половины IX — начала XX века. — М. — СПб.: Нестор-

История, 2020. 

Государственный Cовет Российской Империи в годы Первой мировой войны (1914–1917): В 2 

т. Т. 1–2 / Под общ. ред. А.Ю. Шутова, А.А. Ширинянца; авт.-сост. В.П. Богданов, В.А. 

Соболев, А.А. Ширинянц; предисл.: В.П. Богданов, А.Ю. Шутов; коммент.: В.П. Богданов, А.А. 

Ширинянц; подг. текстов: В.А. Болдин, М.А. Лагузова, В.А. Соболев, П.И. Талеров, К.О. Телин. 

— М.: Изд-во Московского университета, 2020. 
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и др.]; Подгот. текста и публ. М. И. Одинцова; [Предисл. И. Соловьева]. Материалы по истории 

церкви. Кн. 8. - М. : Крутиц. патриаршее подворье, 2021.  

Саввотеева Н.В. Сельский приход Русской Православной Церкви в 1917−1922 годах: по 

материалам губерний Центральной России: Дис. … ист. наук: 07.00.02. — М., 2009. 

Сибирское Соборное Совещание 1918 года: материалы : сборник / под ред. прот. Д. В. Олихова. 

– М.: Спасское дело, 2020.  

Сушко А.В. Сибирский церковный собор: опыт новейшей археографии // Вестник архивиста. 

2021. №3. С. 939-945 

Ульяновский В.М. Священство" и "Царство" в начале Смуты : Московские Патриархи, 

российские монастыри, духовенство Востока / Василий Ульяновский. - Москва ; Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2021.  

Шапошников Л.Е. Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли XIX 

- XXI веков. - [2-е изд., доп. и перераб.]. – СПб.,: Изд-во Санкт-Петербургcкого ун-та, 2006. 

Шкаровский М.В. Константинопольская и Русская Церковь в период великих потрясений, 

(1910-е - 1950-е гг.). – М.: Познание, 2019.  

Эйдук Д.В. «Образ врага» и перспективы войны в русской периодической печати в 1914–1915 

гг.: по материалам газеты «Утро России»: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — СПб., 2008. 

1917 год: революция, государство, общество и церковь / Российская академия наук, Отделение 

историко-филологических наук РАН, Научный совет Российской академии наук "История 

международных отношений и внешней политики России" ; ред. Кол.: И. В. Поткина (сост., 

науч. ред.) [и др.]. – М.: Ин-т экономических стратегий, 2019.  

 

 

7.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
MS WINDOWS (системное);  

MS WORD;  

MS POWER POINT;  

MS EXCEL. 
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7.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 

 

Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/project_risc.asp  

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

  

https://cyberleninka.ru/  

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.RU https://znanium.com/  

Университетская библиотека onlain 
http://www.biblioclub.ru/ 

Информационно-правовой портал Гарант.ру https://www.garant.ru/ 

Информационно-правовая система Консультант http://www.consultant.ru/  

 

 

7.4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

Факультет политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

https://polit.msu.ru/ 

Библиотека студента факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://polit.msu.ru/students/biblioteka-

studenta-fp/ 

Журнал «Вестник Московского университета. 

Серия 12. Политические науки»  

http://vestnikpolit.ru/  

Российский государственный архив социально-

политической истории 

http://rgaspi.org/ 

Государственная публичная историческая 

библиотека России 

http://www.shpl.ru/ 

Центр социально-политической истории http://filial.shpl.ru/ 

Политанализ.Ру http://www.politanaliz.ru 

ПолитНаука - политология в России и мире http://www.politnauka.org/ 

Библиотека Гумер  - Политология 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/

Index_Polit.php 

Библиотека  Михаила Грачева по политологии http://grachev62.narod.ru/ 

Журнала «Полис» (Политические 

исследования) 

https://www.politstudies.ru/  

Научно-аналитический журнал  

 «Обозреватель-Observer» 

https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-

analiticheskiy-zhurnal-obozre/  

Журнал «ПолитЭкс» (Политическая 

экспертиза) 

https://politex.spbu.ru/index  

Журнал «Социс» (Социологические 

исследования) 

https://www.isras.ru/socis.html  

Журнал «Власть» https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast  

Сетевое издание «Вестник Московского 

государственного областного университета 

(электронный журнал)».  

http://evestnik-mgou.ru/  

 

Журнал «Россия в глобальной политике» https://globalaffairs.ru/  

Журнал «Вестник Российской нации» http://rosnation.ru/?page_id=385  

 

https://www.elibrary.ru/project_risc.asp
https://cyberleninka.ru/
https://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vestnikpolit.ru/
http://rgaspi.org/
http://www.shpl.ru/
http://filial.shpl.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://grachev62.narod.ru/
https://www.politstudies.ru/
https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/
https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/
https://politex.spbu.ru/index
https://www.isras.ru/socis.html
https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast
http://evestnik-mgou.ru/
https://globalaffairs.ru/
http://rosnation.ru/?page_id=385
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7.5.  Описание материально-технического обеспечения. 

 

Для проведения учебных занятий используются: учебные аудитории; возможности 

мультимедийного оборудования, установленного в учебных аудиториях, а также персональных 

компьютеров с выходом в сеть «Интернет» для обеспечения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; электронный каталог и библиотечный фонд вуза; 

научно-образовательные ресурсы с возможностями удаленного доступа на базе современного 

телекоммуникационного комплекса. 

 

 

8. Автор (авторы) программы. 

 
Уткин Игорь Николаевич, преподаватель кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
 


