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27 апреля, четверг  
09.00 – регистрация очных участников конференции по 
адресу: наб. Обводного кан., 17 (главное здание Санкт-
Петербургской Духовной Академии)  
10.00 – Пленарное заседание в профессорской академии 
12.10 – полдник в академической трапезной  
12.40 – работа по секциям по адресу: наб. Обводного кан., 17 
14.30 – обед в академической трапезной 
15.00 – работа по секциям по адресу: наб. Обводного кан., 17 
 

28 апреля, пятница  
10.00 – работа по секциям по адресу: наб. Обводного кан., 17 
12.10 – полдник в академической трапезной  
12.40 – работа по секциям по адресу: наб. Обводного кан., 17 
14.30 – обед в академической трапезной 

 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 
 
I секция. Особенности церковно-государственных отношений в 
синодальный период. XVIII век. 
27 апреля, 12.40-16.00. 
 
II секция. Православное духовенство и церковный приход в 
синодальный период. 
27 апреля, 12.40-16.00.  
 
III секция. Высшее духовное образование и богословская наука в 
Российской империи. 
27 апреля, 12.40-16.00. 
 
IV секция. Внутренняя и внешняя миссия. Взаимоотношения 
Русской Церкви с греческими и славянскими Поместными 
Церквами. 
27 апреля, 12.40-16.00. 
 
V секция. Особенности церковно-государственных отношений в 
синодальный период. XIX век. 
28 апреля, 10.00-14.30.  
 
VI секция. Особенности церковно-государственных отношений в 
синодальный период. Начало XX века. 
28 апреля, 10.00-14.30.  
 
VII секция. Конфессиональная политика Российской империи. 
Межконфессиональные отношения. 
28 апреля, 10.00-14.30.  
 
VIII секция. Среднее и начальное духовное образование в 
Российской империи. Школьное религиозное образование. 
28 апреля, 10.00-14.30.  
 
IX секция. Храмы и духовенство Санкт-Петербургской епархии. 
28 апреля, 10.00-14.30.  
 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
27 апреля (четверг) 

 
Место проведения: Профессорская Санкт-Петербургской духовной 
академии (наб. Обводного кан., 17) 
 

Регламент: 20 минут 
 

10.00 – открытие конференции, молитва 
 

1. Малинов Алексей Валерьевич – доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета. 

В. И. Ламанский: христианская империя и славянство 
В докладе рассматривается учение об империи крупнейшего отечественного 

слависта В. И. Ламанского (1833–1914). Для Ламанского империя не была связана 
с каким-либо определенным типом правления, например, самодержавием, а 
представляет собой внешнюю форму большой цивилизации. В политическом 
отношении империя пластична. Она может включать различные государственные 
образования, обеспечивая в пределах своих границ мир и благочестивый порядок. 
Обладая государственной мощью и военной силой, империя объединяет народы и 
регионы силой своего духовного превосходства и культурного доминирования. 
Исторически первым примером империи была империя Римская, которая на 
Востоке приняла форму христианской империи. После падения Византии 
восприемницей идеи империи стала Россия. Ее роль в истории состояла в защите 
и сохранении народов греко-славянского или Среднего мира. Империя как 
цивилизационная форма создает условия для самобытного политического, 
религиозного, нравственного и культурного развития народов, позволяет им 
выступать в качестве самостоятельных субъектов всемирно-исторического 
развития. Ламанский показывал, что на Западе также предпринимались попытки 
возродить империю, но все они были фикцией и узурпацией, поскольку в Европе, 
начиная с Карла Великого, воспроизводили лишь внешние атрибуты империи, 
воспринимали ее исключительно как крупную государственную форму, игнорируя 
религиозно-нравственный смысл идеи империи. С точки зрения Ламанского, 
современными ему наследниками империи выступают англо-саксонские народы, а 
центр западного мира перемещается в Северную Америку. Согласно Ламанскому, 
различные виды нетерпимости и вражды романо-германских народов к 
представителям греко-славянского мира являются лишь частными случаями 
цивилизационного антагонизма двух миров. Анализ империи, предпринятый 
Ламанским, является частью его геополитического и цивилизационного учения, 
которое лишь в последние годы стало привлекать внимание исследователей. 

 
2. Смирнова Ирина Юрьевна – доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. 



Российские церковные дипломаты и Латинский Патриарх 
Валерга: к истории межконфессиональных отношений в Святой 
Земле (2-я треть XIX в.) 

Предлагается анализ православно-католического противостояния в Святой 
Земле в 1840-1870-х гг., обострившегося в результате назначения на пост 
Латинского Патриарха в Иерусалиме Джузеппе Валерги. Цели, методы и задачи 
католических миссионеров, а также ответные меры со стороны России в защиту 
православия в Святой Земле будут рассматриваться на материалах 
корреспонденции видных церковных дипломатов — начальников Русской 
духовной миссии в Иерусалиме архимандритов Порфирия (Успенского) и 
Антонина (Капустина), митрополитов Филарета (Дроздова) и Исидора 
(Никольского). 

 
3. Чумакова Татьяна Витаутасовна – доктор философских 

наук, профессор кафедры философии религии и религиоведения 
Санкт-Петербургского государственного университета 

Русская литература в инфосфере духовных учебных заведений 
Российской империи XIX – начала XX вв. 

Анализ многочисленных источников показывает, что библиотеки четырех 
православных духовных академий Российской империи обладали большим 
фондом художественной литературы на разных языках, включающим и 
произведения русской литературы. Изучение русской литературы также входило в 
состав различных учебных курсов. Первоначально это было связано не столько со 
стремлением дать учащимся разностороннее образование, сколько с желанием 
развить их художественный вкус и литературные способности, что было 
необходимо для написания проповедей. Но позже литература стала 
восприниматься как то, что оказывает мощное влияние на мировоззрение 
человека, и может конкурировать с религией. Исследование показало, что влияние 
современной русской литературы постоянно возрастало, и к началу XX в. в 
программы духовных учебных заведениях входило изучение произведений едва 
ли не всех русских писателей. При этом изучались не только «душеполезные» 
сочинения, но и те, которые считались «вредными», и последним в церковной 
периодической печати (Л. Н. Толстой) отводилось едва ли не центральное место.   

Доклад подготовлен при поддержке гранта РНФ № 22-28-00862 «Инфосфера 
духовных учебных заведения Российской империи XIX - нач. XX вв.» 

 
4. Розов Александр Николаевич – доктор культурологи, 

кандидат филологических наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник Отдела фольклора Санкт-Петербурга, Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

Фольклор и этнография на страницах церковной периодики 
1860-х – 1917 гг. 

Доклад основан на материалах епархиальных ведомостей. С 1860-х гг. 



начинается расцвет духовной периодики. По программе, утвержденной для 
неофициальной части подобных изданий Св. Синодом, служители Церкви 
публикуют статьи, очерки, посвященные духовно-нравственной жизни своих 
прихожан, в том числе, сведения о местных суевериях и поверьях. Эти же 
сведения отражены и в, разработанной Св. Синодом, программе церковных 
летописей. Наконец, в конце 1840-х гг. Русское географическое общество 
разослало по всем епархиям свою программу по сбору этнографических 
материалов, и они также публиковались на страницах церковной периодики. До 
сих пор этот огромный материал до сих пор малоизвестен исследователям 
народной культуры. 

 
5. Игумения Илариона (Феоктистова) – настоятельница 

Константино-Еленинского монастыря. 
Духовная преемственность в женских монастырях Санкт-

Петербургской епархии XIX – начала XX века 
В процессе трансформации женских монастырей из особножительных в 

общежительные существенным было влияние старцев-подвижников мужских 
монастырей. Усвоение общежительных начал организации жизни монастырей 
коснулся всех петербургских женских обителей, как ранее существовавших, так и 
вновь образованных. Доклад раскрывает тему духовной преемственности, 
показывая личное и опосредованное наставничество старцев-делателей 
непрестанной Иисусовой молитвы, учивших насельниц женских монастырей 
практике откровения помыслов, добродетели послушания и благочестия. Плодами 
этого духовного делания стали исповедничество и мученичество монахинь в 
условиях революционных гонений на Церковь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I секция 

Особенности церковно-государственных отношений в 
синодальный период. XVIII век. 

27 апреля, 12.40 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17  

Ведущие: Александр Геннадьевич Закржевский, Андрей 
Германович Фирсов 

Регламент: 15 минут 
 

1. Закржевский Александр Геннадьевич – кандидат 
исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна. 

Об изменениях коннотационных характеристик отношений 
Церкви и государства в синодальное время. 

В исторической литературе начало награждения духовных особ орденами 
связывается с подчинением Церкви государству. Данный эпизод правления 
императора Павла используется в отечественной науке как ещё один из 
многочисленных примеров включенности Церкви в государственную систему. 
Анализируя обстоятельства данного события, можно прийти к выводу о том, что 
это было лишь внешним оформлением новых отношений государства и Церкви в 
условиях синодального строя. Награждение орденами не делало духовенство 
чиновниками государства. Вместе с другими эпизодами церковно-
государственных взаимоотношений складывается далеко неоднозначная картина 
«подчинения Церкви государству». Данный термин, на современном этапе 
развития исторической науки, уже не соответствует тем реалиям, которые были 
вскрыты отечественными исследователями на протяжении прошлого века и не 
объясняет всего многообразия оттенков взаимоотношений светской и духовной 
властей в синодальное время. 

 
2. Бежанидзе Георгий Вениаминович – кандидат богословия, 

доцент кафедры общей и русской церковной истории и 
канонического права Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета; 

Фирсов Андрей Германович – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «История, философия, политология и социология» 
Петербургского государственного университета путей сообщения 
императора Александра I. 

«Да не явимся неблагодарни Вышнему, аще пренебрежем 



исправление и чина Духовнаго...»: церковные реформы Петра 
Великого в контексте концепции абсолютизма. 

Доклад посвящен анализу церковных реформ императора Петра Великого с 
точки зрения представлений об абсолютизме монархий раннего Нового времени. 
Современная  историография абсолютизма утверждает, что в европейской 
политической мысли XVI – ΧVII вв. суверенитет монарха понимался не как 
безусловный, а как ограниченный заповедями Божиими. Идейная основа 
синодальной реформы Петра вполне соответствовала подобной теории. В 
Духовном Регламенте образцом Духовной Коллегии, учреждаемый для решения 
духовных дел, назывался церковный Собор. Надзиравший за деятельностью 
Синода обер-прокурор не только не был его членом, но и не рассматривался как 
представитель императора. В петровскую эпоху процесс снижения роли Церкви в 
государственной жизни, конечно, ускорился, но само государство по прежнему 
позиционировалось как христианское общество. 

 
3. Иеромонах Клавдиан (Меньшиков) – старший 

преподаватель Екатеринбургской православной духовной 
семинарии. (дистанционно) 

Богослужебное поминовение российского царя в синодальную 
эпоху. 

Эпоха правления императора Петра Великого (1682-1725 гг.) стала 
переломным временем для России. Очевидно, что перестройка общества не могла 
не задеть и Православную Церковь. Святейший Правительствующий Синод – 
высший орган церковного управления, заменивший институт патриаршества – 
был учрежден соответствующим манифестом Петра I от 25 января 1721 г. и начал 
свою деятельность с торжественного молебна 14 февраля того же года. Таким 
образом, начиная с 1721 г. все основные документы, в том числе и 
регламентирующие богослужебную жизнь Русской Церкви, проходили через 
Святейший Синод. В докладе рассматриваются отдельные синодальные 
постановления, касающиеся богослужебного поминовения монархической власти. 
Эти документы представляют ценность для историков, поскольку позволяют 
лучше понять течение церковной жизни в императорской России. 

 
4. Иерей Вячеслав Вячеславович Масин – магистр теологии, 

аспирант, ассистент кафедры церковной истории Московской 
духовной академии. (дистанционно) 

Государственная политика по отношению к монастырям и 
монашествующим в первой четверти XVIII в. на примере 
«хозяйственных» указов императора Петра I. 

В первой четверти XVIII в. начались крупномасштабные преобразовательные 
процессы в жизни Российского государства. Изменения в быту народа, создание 
флота, постоянные войны и многое другое - все это требовало значительных 
средств и оптимизации всего хозяйства страны. В этой связи особый интерес 
представляет история взаимоотношений Российского государства и Церкви, так 



как значительная часть земель находилась в монастырях. Поэтому совсем не 
удивительно, что Петр I издал значительное количество «хозяйственных» указов в 
отношении монастырей и монашествующих. 

 
5. Крылов Алексей Олегович – кандидат исторических наук, 

доцент Московского государственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана, младший научный сотрудник Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Дело Тверитинова и политическая борьба в России начала XVIII 
в.  

Дело Тверитинова, московского врача обвиненного в ереси, стало одним из 
важнейшим событием церковной и политической жизни России 1710-х гг. 
Расследование привело к столкновению Сената во главе с Я.Ф. Долгоруким и 
митр. Стефана Яворского, повлияло на судьбы Стефана Прибыловича и Феофана 
Прокоповича, стало одной из непосредственных причин церковной реформы 
Петра I. Однако в историографии запутанные перипетии дела и связанные 
рассматриваются по отдельности, что делает осмысление церковно-политической 
борьбы 1710-х гг. крайне сложным. Доклад предлагает последовательное 
изложение событий,  связанных с делом Тверитинова. 

 
6. Голованов Даниил Андреевич – специалист по учебно-

методической работе, аспирант II курса Московской духовной 
академии. (дистанционно) 

Дело об архимандрите Александре (Максимове), осужденном за 
непристойные речи о высочайших особах и сановниках. Из истории 
политического сыска времен императрицы Анны Иоанновны. 

В настоящем докладе представлена расшифровка архивного дела, 
касающегося политического сыска по «Слову и делу государеву» Канцелярии 
тайных розыскных дел в правление императрицы Анны Иоанновны. Одними из 
фигурантов данного дела, проходившего с 19 ноября 1734 года по 30 января 1735 
гг., являлись: арестанты Ларион Еремеев и насельник Трифонова монастыря 
Вятской епархии архимандрит Александр. В докладе подробно рассмотрен весь 
ход судебного процесса, начиная от самого доноса Еремеева Святейшему 
Правительствующему Синоду, который впоследствии и передал это дело в 
ведение Тайной канцелярии. Заканчивая допросами всех фигурантов в стенах 
Канцелярии тайных розыскных дел с применением угроз и пыток, а также 
вынесением всем невольным участникам этого дела соответствующих наказаний. 
Также в статье проведен анализ спорных действий некоторых фигурантов данного 
политического сыска и в целом предоставлена характеристика этому делу. 

 
7. Цыплаков Дмитрий Анатольевич – кандидат философских 

наук, проректор по научной работе Новосибирской православной 
духовной семинарии. 



Секуляризация в России XVIII в. 
В докладе предполагается выделить релевантные категориальные смыслы 

концептов «секулярный», «светский» в приложении к секуляризации в России;  
выявить роль религиозного в культурном пространстве России; описать основные 
проявления отечественной секулярности. Эксплицируя генезис и специфику 
российской секуляризации можно сделать вывод, что отличительной чертой 
петровского этапа секуляризации была не только передача государству церковных 
и монастырских земель, но и придание Церкви функций государственного 
института, а также формирование светского образованного общества. Главным 
отличительным  параметром петровской секуляризации было то, что светская 
культура вытесняла трансцендентное измерение из культуры. Постепенное 
возникновение культуры «имманентной рамки» продуцировалась 
принудительным образом на основе петровских реформ. При этом 
мировоззренческие трансценденции (Бог и Царство Божие) сохраняли свое 
значение для культурного пространства России. Однако, превратившись в 
социальный институт в Синодальную эпоху, Церковь выполняла несвойственные 
ей функции. Этот период российской секуляризации заложил основы для 
последующего советского периода секуляризации, носившего принудительный и 
репрессивный характер. 

 
8. Балашова Елена Григорьевна – научный сотрудник 

паломнической службы Высоко-Петровского ставропигиального 
монастыря г. Москвы. 

Загадки двух погребений: Кирилла Алексеевича Нарышкина в 
Высоко-Петровском монастыре г. Москвы и Анастасии 
Михайловны Измайловой (урожд. Нарышкиной) в Александро-
Невской лавре г. Санкт-Петербурга. 

Кирилл Алексеевич Нарышкин  – первый комендант Санкт-Петербурга 
(1710–1716) и губернатор Москвы (1716–1719) почил в 1723 г. Несмотря на 
высокие занимаемые им должности точная дата и место его погребения не 
указаны в известной справочной литературе. Исследования начала 2020-х гг. в 
Высоко-Петровском монастыре помогают с большой точностью установить место 
погребения этого известного вельможи, родственника и сподвижника Петра I. Еще 
одна представительница рода Нарышкиных – статс-дама Анастасия Михайловна, 
в замужестве Измайлова, дочь камергера Михаила Григорьевича Нарышкина, 
погребенного с супругой и их потомками в Высоко-Петровском монастыре, 
почила в 1761 г. и, несмотря на то, что всех видных представители этого рода до 
1771 г. погребали именно в московской обители, была похоронена в 
Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. 

 
9. Приходько Михаил Анатольевич – кандидат юридических 

наук, доцент Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина.  

Генезис Главного управления духовных дел иностранных 



исповеданий 
В 1810-1817 гг. в системе государственного управления Российской империи 

действовало Главное управление духовных дел иностранных исповеданий. Долгое 
время его структурная организация находилась в стадии формирования. До 
настоящего времени его организационное устройство в первые годы 
функционирования остается спорным вопросом. Архивные материалы, 
обнаруженные нами, позволяют внести определенную ясность в этом вопросе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II секция 

Православное духовенство и церковный приход в синодальный 
период 

27 апреля, 12.40 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 

Ведущие: иерей Павел Овчинников, Алексей Сергеевич 
Харчевников 

Регламент: 15 минут 

 
1. Сахаров Игорь Васильевич – кандидат географических 

наук, певчий в хоре Санкт-Петербургской духовной академии, 
руководитель Центра генеалогии, президент Русского 
генеалогического общества, первый вице-президент 
Международной Академии Генеалогии (Франция), заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, сотрудник Российской 
национальной библиотеки. 

К вопросу о перемене сословия в Императорской России. Из 
церковнослужителей — в потомственное дворянство (Вадковские); 
из знатного дворянства в духовное сословие (свт. Филипп из рода 
Колычевых, патриархи Иоаким из Савеловых и Алексий I из 
Симанских и др.). 

В истории Императорской России известны случаи перехода некоторых лиц 
из одного сословия в другое. Это явление касалось и духовенства. Примером 
перехода выходцев их мелких церковнослужителей в высшее сословие (в 
потомственное дворянство) могут служить Вадковские. С другой стороны, 
известен переход знатных дворян в духовное сословие и при этом достижение ими 
весьма высокого положения. Примеры: митрополит Московский Филипп 
происходил из весьма знатного рода Колычевых, Патриархи Иоаким и Алексий I 
— соответственно из Савеловых и Симанских. Любопытно, что по существу тот 
же процесс продолжился и в формально бессословной советской России (так, к 
роду потомственных дворян Ридигеров принадлежали протоиерей  Михаил и его 
сын Алексей — выпускник Ленинградской духовной академии Патриарх Алексий 
II). 

 
2. Иерей Павел Андреевич Овчинников – магистр теологии, 

магистр богословия, соискатель Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
клирик Санкт-Петербургской митрополии. 



Историография и источниковедение исследовательского 
проекта База данных духовного сословия Российской империи. 

Продолжая работу над пополнением и развитием базы данных, нами будет 
осмыслен и раскрыт еще один методологический аспект научной работы. Мы 
подробно остановимся на вопросе архивных источников и специализированной 
научной литературы, привлекаемой для пополнения базы данных духовного 
сословия. Также дадим сравнительный анализ историографии аналогичных 
проектов в России и других странах (Великобритании). Поделимся описание 
современного состояния реализуемого проекта. 

 
3.  Назаров Андрей Александрович – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры истории и философии Национального 
исследовательского Московского государственного строительного 
университета. 

Политика Российской империи в сфере материального 
обеспечения православного духовенства. 

В имперский период произошли значительные  изменения  в системе 
материального обеспечения духовенства. Изменилось материальное обеспечение, 
как приходского, так и монашествующего духовенства. Для военного духовенства 
было установлено государственное содержание.  Значительное изменения были 
связаны с проведением секуляризации церковных имений. В связи с этим для ряда  
монастырей было установлено штатное содержание. 

 
4. Иеромонах Александр (Дерягин) – магистр богословия, 

соискатель Санкт-Петербургской духовной академии. 
К вопросу о проблемах развития приходской жизни во 

Владивостокской епархии в начале XX в. 
В настоящем докладе рассматриваются проблемы развития приходской 

жизни Владивостокской епархии в начале XX вв. Автор описывает условия жизни 
дальневосточных переселенцев, их религиозные нужды. Предпринимается 
попытка определить факторы, препятствующие нормальному развитию 
церковных общин на территории епархии. Описывая состояние приходской 
жизни, автор стремится показать как специфические черты, характерные для 
переселенческих епархий Забайкалья в целом, так и уникальные условия 
Владивостокской епархии в частности. 

 
5. Иерей Вячеслав Александрович Савинцев – кандидат 

богословия, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
Исторических и церковно-практических дисциплин Рязанской 
православной духовной семинарии.  

Судебная деятельность Рязанской духовной консистории в 
отношении клириков (на примере разбора противоправных деяний 



священников И. Горностаева и В. Горского). 
Рязанская духовная консистория была основным судебным органом в 

епархии в синодальный период. На примере разбора противоправных деяний 
священников И. Горностаева и В. Горского показан механизм консисторского 
делопроизводственного процесса, с его достоинствами и недостатками. Изучение 
истории судебной деятельности консистории вносит существенный вклад в 
изучение деятельности и функционирования этого епархиального института. В 
настоящее время накоплен значительный архивный материал по истории 
консистории, который необходимо подвергнуть научному анализу. 

 
6. Харчевников Алексей Сергеевич – магистр педагогики, 

аспирант Санкт-Петербургской духовной академии. 
Пастырская и миссионерская деятельность протоиерея 

Николая Писаревского.  
Протоиерей Николай Николаевич Писаревский получил известность в 

церковных кругах конца XIX – начала XX вв. как один из миссионеров, 
служивших на разных приходах Германии. Священнослужитель вспоминал: «Я 
никогда серьезно не думал, что когда-нибудь буду за границей. В предположениях 
о будущем я говорил лишь, что недурно бы туда попасть, чтобы познакомиться с 
заграничной жизнью и её порядками. Этим предположениям пришлось 
осуществиться на деле…». Сначала пастырь был назначен настоятелем 
православной общины при миссии в Веймаре, а затем перемещен в г. Дрезден. В 
общей сложности около 15-ти лет протоиерей Николай, будучи сначала диаконом, 
потом священником, провел вдали от Родины. Вернувшись в Россию в 1911 г., 
священник служил в нескольких храмах Северной столицы почти до самого 
своего ареста в 1935 г. Благодаря архивным материалам и опубликованным 
статьям протоиерея Николая Писаревского, открываются некоторые уникальные 
биографические сведения о его миссионерской и пастырской деятельности как в 
нашем Отчестве, так и за его пределами. 

 
7. Красиков Алексей Николаевич, иподиакон – проректор по 

научно-методической работе Вологодской духовной семинарии, 
соискатель кафедры церковной истории Санкт-Петербургской 
духовной академии. 

Формирование системы приходских библиотек в Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX века. 

В докладе предпринимается попытка анализа процесса создания и развития 
системы приходских библиотек в Российской империи во второй половине XIX – 
начале XX вв. Создание приходских библиотек, предусмотренное решением 
Святейшего Синода, позволило значительно расширить круг доступного чтения 
сельского населения в России. Особое внимание в докладе уделяется 
неравномерности формирования приходской библиотечной сети в различных 
регионах империи. 

 



8. Иеромонах Иоанн (Галумов) – магистр теологии, штатный 
клирик, директор Церковно-исторического музея, член 
епархиальной комиссии по канонизации святых Пятигорской 
епархии, соискатель Санкт-Петербургской духовной академии. 

Служение духовенства Ставропольской епархии в годы Первой 
Мировой войны. 

Данное сообщение посвящено одному из самых острых вопросов начала XX 
столетия – Первой Мировой войне и, соответственно, участию в ней Российской 
империи и Русской Церкви. Как и все епархии, Ставропольская епархия со своими 
иерархами и священниками не осталась в стороне. И именно о подвиге и 
социально-миссионерском служении духовенства пойдет речь в данном докладе. 

 
9. Сологуб Анна Петровна – аспирант Санкт-Петербургской 

духовной академии. 
Участие лиц священного сана в организации церковно-певческой 

деятельности во второй половине XIX столетия на страницах 
«Киевских епархиальных ведомостей». 

Официальная церковная газета древней Киевской епархии, регулярно 
выходившая несколько раз в месяц с 1861 г. до 1918 г., освещала не только 
актуальные вопросы церковной жизни Надднепрянской Украины, но приводила 
сведения такого рода из различных епархий и других стран того времени. 
Вовлеченность лиц священного сана в той или иной степени в организацию или 
формирование церковно-певческого искусства, подчеркивает не только важность 
этого процесса, но и демонстрирует методологию организации вопросов такого 
рода на местах. Важно подчеркнуть, что издание не является музыкальным, а, 
значит, не имеет профессиональной сосредоточенности в данной области, потому 
все вопросы церковно-певческого характера отражены на его страницах в 
непосредственном восприятии и описании участников и очевидцев. 



III секция 

Высшее духовное образование и богословская наука в 
Российской империи. 

27 апреля, 12.40 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: Алексей Владимирович Сартаков, Никита 

Владимирович Гольцов. 
Регламент: 15 минут 
 

1. Баринова Светлана Геннадьевна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии Красноярского государственного 
аграрного университета, доцент кафедры философии, докторант 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. (дистанционно) 

Развитие духовного образования в России в XVIII веке: теолого-
философский аспект. 

Открытие духовных школ относилось к эпохе Петра I и имело важное 
значение для подготовки кадров церковных должностей. И если Древняя Русь 
имела только элементарное школьное обучение, состоявшее в чтении и писании, 
то во второй половине XVII в. в Москве появились киевские ученые. Иван 
Посошков, сподвижник Петра I, переживал об упадке веры православной, о 
неверии народа, о безграмотности духовенства, которое, не зная основ веры, не 
могло прочитать и проповедь. Киевская коллегия была единственным образцовым 
училищем в России, выпускники которой были самыми грамотными 
представителями духовенства. Ввиду этого Петр I в 1701 г. приказал Стефану 
Яворскому учредить в Москве академию с латинскими учениями. Учителя и 
подготовленные ученики прибыли из Киева в Москву, а с ними киевская учебная 
программа и школьная администрация. Однако, введение в духовных школах 
(Ростов, Рязань, Смоленск, Чернигов) того времени изучение латинского и 
греческого языков не пошло на пользу, а лишь сократило время для изучения 
русского языка. Ненужное и излишнее увлечение латынью лишало учеников 
духовных школ возможности полноценно изучать специальные духовные 
дисциплины, которые являлись более необходимыми для подготовки церковных 
служителей. 

 
2. Гольцов Никита Владимирович – студент I курса 

магистратуры Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, библиотекарь 1 категории Отдела 
рукописей Российской национальной библиотеки. 

Вопрос о богословии в структуре Санкт-Петербургского 



университета как часть дискуссии об его уставе (1819-1823 гг.).  
В 1819 г. Главный педагогический институт был преобразован в Санкт-

Петербургский университет. Дискуссии, развернувшиеся вокруг положений 
устава нового учебного заведения, были представлены несохранившимся 
проектом С. С. Уварова (1819 г.), замечаниями на него со стороны членов Главного 
правления училищ (1819-1820 гг.), а также проектом ректора М. А. Балугьянского 
(1820-1823 гг.). При этом участники дискуссии заняли весьма различные позиции 
в вопросе о месте богословия в структуре нового учебного заведения: от 
признания возможности создания отдельного богословского факультета до 
отрицания необходимости даже отдельной кафедры. Доклад призван 
реконструировать, осветить и обосновать палитру мнений по данному вопросу. 

 
3. Антипина Юлия Николаевна – диспетчер Богословского 

колледжа Свято-Филаретовского института, аспирант II курса 
Санкт-Петербургской духовной академии. 

Дискуссия о происхождении церковной иерархии в православной 
академической среде на рубеже XIX – XX вв.: ответ сщмч. 
Илариона (Троицкого), проф. В. Н. Мышцына, А. П. Лебедева, Н. А. 
Заозерского на исторические реконструкции западных теологов: А. 
Ричля, Э. Гатча, А. Гарнака, Р. Зома. 

С конца XIX в. в российских духовных школах стал активно развиваться 
церковно-исторический подход в различных областях церковного знания, поэтому 
последние текстологические, историко-литургические, церковно-археологические 
достижения западных исследователей были не только доступны российским 
богословам, но и являлись предметом оживленного критического обсуждения. 
Наиболее активная полемика развернулась по поводу проблемы происхождения 
монархического епископата. Для серьезного научного дискурса невозможно было 
просто констатировать «неправомыслие протестантов» и отвергнуть исторические 
реконструкции Э. Гатча (1835-1889), А. Гарнака (1851-1930), А. Ричля (1822-
1889), Р. Зома (1841-1917) и других западных мыслителей, которые в то время 
составляли «мейнстрим» западного богословия. Научная дискуссия, 
развернувшаяся в академической среде силами проф. Илариона (Троицкого) 
(1886-1929), проф. В. Н. Мышцына (1866-1936), проф. А. П. Лебедева (1845-1908), 
проф. Н. А. Заозерского (1851-1919) и др., с одной стороны, ставила своей целью 
аргументированно подтвердить богоустановленность иерархического устроения 
церкви, а с другой стороны – выявить апостольские основания епископского 
служения. Предметом обсуждения стали такие положения, как апостольская 
преемственность иерархии, ее учительские, священнические и правительственные 
полномочия. 

 
4. Жигалов Михаил Иванович – проректор по воспитательной 

работе Костромской духовной семинарии, аспирант Минской 
духовной академии. (дистанционно) 

Антропологические воззрения протоиерея Феодора 



Голубинского. 
Элементы христианской антропологии богословской концепции протоиерея 

Ф. А. Голубинского  изложены в его сочинении «Умозрительная психология». В 
своих лекциях, отец Феодор отвечает на вопрос о сущности человеческой души, 
рассматривает жизнь души, касаясь и области мистического опыта. Антропология 
Ф. А. Голубинского традиционно строится на догмате о богоподобии человека. Он 
делит умозрительную психологию на два отделения: 1) о сущности души и ее 
свойствах: здесь автор говорит свойствах Божиих, которые в ограниченном виде 
могут быть сообщены человеку как творению Божию; 2) о происхождении души и 
разных периодах ее существования: о земной и загробной жизни человеческой 
души. 

 
5. Сартаков Алексей Владимирович – магистр богословия, 

проректор по учебной работе Вологодской духовной семинарии, 
соискатель Санкт-Петербургской духовной академии. 

Литургическая школа Н. Ф. Красносельцева как пример 
формирования методологического преемства в историко-
богословских исследованиях XIX в.  

Профессор Н. Ф. Красносельцев – яркий и самобытный исследователь, 
сумевший создать одну из влиятельных отечественных литургический школ. В 
числе её представителей выдающиеся исследователи А. А. Дмитриевский и А. И. 
Алмазов – общепризнанные корифеи историко-литургического направления. В 
докладе на основе архивного материала будут освещены основные вехи 
становления и развития данной научной отрасли, а также проанализировано 
методологическое преемство школы Н. Ф. Красносельцева. Имеющиеся 
свидетельства отражают исторический контекст событий, сопровождавший 
развитие высшего богословского образования Российской империи XIX в. 

 
6.  Стецкевич Михаил Станиславович – кандидат 

исторических наук, доцент Института философии Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Профессор Киевской духовной академии А. И. Булгаков как 
исследователь англиканства.  

В XIX  в. в православных духовных академиях интенсивно изучалась 
история и современное состояние западных исповеданий, в частности – 
англиканства. Крупнейшим исследователем современного состояния Церкви 
Англии был профессор КДА А. И. Булгаков (1859 – 1907). В центре внимания его 
научных штудий было Оксфордское движение – крупнейшее явление английской 
религиозной жизни  XIX  в. Несмотря на весьма скудную источниковую базу, 
Булгаков сумел представить достаточно полную и объективную картину развития 
англиканства. 

 
7. Иеромонах Серафим (Тищенко) – магистр богословия, 



проректор по воспитательной работе, преподаватель Воронежской 
духовной семинарии, соискатель Санкт-Петербургской духовной 
академии. (дистанционно) 

Детство и годы обучения А. В. Карташева (1875–1960). 
В докладе освещается период становления личности выдающегося 

церковного историка и общественного деятеля Антона Владимировича 
Карташева. Внук крепостного крестьянина, достигшего благополучия благодаря 
трудолюбию и образованию, А. В. Карташев с детства был приучен оказывать 
почтение и стремиться к образованию. Годы интеллектуального становления 
прошли в Екатеринбургской духовной семинарии и Санкт-Петербургской 
духовной академии. Знания, опыт и впечатления, полученные в детские годы и в 
период обучения оказали влияние на дальнейшее развитие личности и идей 
Антона Владимировича. 

 
8. Иерей Александр Пискунов – настоятель прихода 

Новомучеников Русской Церкви в Порту (Португалия). 
(дистанционно) 

Протоиерей Михаил Лебедев — выпускник Санкт-
Петербургской духовной академии 1914 г. 

Регентом прихода Русской Православной Церкви в Порту является внучка 
протоиерея Михаила Лебедева — выпускника Санкт-Петербургской духовной 
академии 1914 г. Семейной реликвией являются воспоминания отца Михаила, в 
которых он повествует о своем детстве, учебе в семинарии и академии, 
антирелигиозной агитации в школе, в которой ему приходилось участвовать, а 
также священническом служении после Великой Отечественной войны. В докладе 
представлен обзор данных воспоминаний. 

 
9. Бовкало Александр Александрович – сотрудник библиотеки 

Санкт-Петербургской духовной академии. 
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии на 

светской службе. 
Представлены судьбы некоторых выпускников Санкт-Петербургской 

духовной академии конца XIX – начала XX вв., оставшихся на светской службе. 
Значительное число их служило в синодальных учреждениях как в Санкт-
Петербурге, так и в духовных консисториях в провинции. Немало кандидатов 
богословия стало преподавателями гимназий и других учебных заведений, а также 
служило в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Отдельные выпускники 
оказались на службе в самых различных учреждениях (Министерства внутренних 
дел, финансов, императорского двора, военное, Государственный контроль, 
Департамент уделов и др.). Некоторые стали также известными писателями. 

 



IV секция  
Внутренняя и внешняя миссия. Взаимоотношения 

Русской Церкви с греческими и славянскими Поместными 
Церквами. 

27 апреля, 12.40 
Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: Станислав Олегович Самохлиб, Илья Витальевич 

Брусиловский 
Регламент: 15 минут 
 

1. Климов Вадим  Юрьевич – кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН. 

Святитель Николай Японский о буддийских школах в Японии. 
Свт. Николай Японский был не только православным миссионером в Японии, 

но и одним из немногих профессиональных японистов. Он дал довольно четкую и 
объективную на тот момент оценку религиозной ситуации в стране. Его мнение 
относительно буддийских школ в стране Восходящего Солнца. представляет 
огромный интерес для сегодняшних отечественных исследователей японоведов.  
Он был если не первым, то одним из первых, который подверг анализу японский 
буддизм. Обращение к его наследию по предложенной теме позволит еще глубже 
раскрыть его исследовательский талант. 

 
2. Кузьмина Ирина Владимировна – научный сотрудник 

кафедры истории и гуманитарных дисциплин, старший 
преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии. 
(дистанционно) 

Строительство Воскресенского собора в Токио по материалам 
построечных отчетов Российской духовной миссии в Японии. 

Доклад посвящен одному из этапов деятельности Российской духовной 
миссии в Японии, а именно — возведению Воскресенского собора в Токио. Весь 
ход возведения храма и возникающие проблемы с обеспечением строительства 
денежными средствами и материалами святитель Николай Японский излагал в 
письмах в Православное миссионерское общество, высокопреосвященному 
Исидору, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, обер-прокурору 
Победоносцеву и другим лицам. К письмам владыка Николай прилагал 
построечные отчеты, которые составлялись им ежегодно. В статье на основе этих, 
по сути, бухгалтерских документов и некоторых других отчетов Миссии, писем и 
дневниковых записей святителя Николая Японского делается попытка проследить 
ход строительства собора. 

 



3. Брусиловский Илья Витальевич, чтец – бакалавр теологии, 
магистрант I курса Санкт-Петербургской духовной академии. 

Формирование  образа  Японского  государства  в  
отечественных периодических изданиях XIX в.: «Сын отечества», 
«Древняя и Новая Россия», «Южное обозрение» и др.  

В данном докладе дается краткий обзор посвященных Японии статей в 
избранных  периодических  изданиях  Российской  империи  XIX  в.  В  первую 
очередь  анализу  подвергаются  «Записки  флота  капитана  Головина  о 
приключениях его в плену у японцев», частично опубликованных в 1815 г. в 
журнале «Сын отечества», а затем изданных в виде отдельной книги, а также 
переводы Э. Д. Деккера японских легенд, напечатанных в  журнале «Южное 
обозрение». Особое внимание уделяется статье равноапостольного Николая 
Японского «Япония  и  Россия»,  опубликованной  в  1879  г.  на  страницах 
журнала «Древняя и Новая Россия». 

 
4. Сингх Созонт Сукхдевович – аспирант кафедры Истории 

России Историко-филологического факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. (дистанционно) 

К вопросу об одежде судовых священников в заграничных 
плаваниях на рубеже XIX-XX веков. 

Особенности одежды судовых священников до сих пор не изучались в 
отечественной историографии. Между тем на рубеже XIX-XX вв. существовал 
расхожее мнение, что клирику в заграничном плавании недопустимо сходить на 
берег, а тем более ходить по улицам иностранного города в «православно-русском 
одеянии духовенства». Поэтому священники, решившиеся выйти в заграничный 
город, должны были «маскироваться». О том, как эта ситуация воспринималась 
священнослужителями, с какими трудностями они сталкивались при 
«маскировке» и были ли те, кто решил, несмотря на стереотип, появиться 
заграницей в духовном одеянии, рассказывается в докладе. 

 
5. Самохлиб Станислав Олегович – магистр теологии, 

аспирант Санкт-Петербургской духовной академии. 
Миссионерская деятельность на Дальнем Востоке в конце XIX – 

начале XX вв. 
В конце XIX – начале XX вв. Русская Православная Церковь уделяла особое 

внимание миссионерской деятельности. Обеспечивая распространение и 
укрепление веры, Церковь делала все возможное для просвещения и организации 
правильной религиозной жизни христиан. Кроме того, данные меры позволяли 
укрепить власть государства в его отдаленных регионах. В статье дается краткий 
обзор истории православной миссии на Дальнем Востоке. 

 
6. Моисеева Ольга Алексеевна – студентка 2 курса 

магистратуры Института истории Санкт-Петербургского 



государственного университета. 
Участие Российского Св. Синода в решении вопроса положения 

церкви в Боснии и Герцеговине после оккупации этих территорий 
Австро-Венгрией в 1878-1885 гг.  

Главной задачей совместной внешней политики на Османском и Балканском 
направлениях после Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. было мирным способом 
– дипломатическим – сохранить и усилить свое влияние в Константинополе и на 
Балканах, в том числе с помощью церковных связей. Обер-прокурор К. П. 
Победоносцев и министр иностранных дел Н. К. Гирс проводят единую 
совместную политику на Средиземноморском направлении. Одним из вопросов, 
требовавших активного участия и Синода, и МИДа – это вопрос о положении 
Церкви в Боснии и Герцеговине после оккупации этих территорий Австро-
Венгрией. Россия пристально следила за развитием событий – за положением 
православного населения, за католической пропагандой, за восстанием 1881-1882 
гг., за отставкой в 1885 г. митрополита Саввы Косановича; принимала активное 
участие в решении принадлежности Боснийской церкви, в выборе Сараевского 
митрополита. 

 
7. Священник Максим Алексеевич Тарасов – кандидат 

богословия, клирик собора св. Екатерины г. Пушкин (Царское Село). 
«Провинциальный или столичный?»: Санкт-Петербургский 

епархиальный комитет Православного миссионерского общества 
как часть системы поддержки духовных миссий. 

В докладе рассматривается система епархиальных комитетов Православного 
миссионерского общества (ПМО): отмечаются особенности финансовой 
статистики и географии. В докладе рассказывается об особенностях учреждения 
Санкт-Петербургского комитета ПМО: 3 неудачные попытки в 1868, 1875, 1879 гг. 
и удачная в 1888 г. Кратко представляется устройство и деятельность Санкт-
Петербургского епархиального комитета, а также анализируется его место среди 
других местных комитетов ПМО. 

 
8. Джункова Катарина – кандидат филологических наук, 

аспират Философского факультета Карлова университета (Чехия). 
(дистанционно) 

Миссионерские переводы богослужебных текстов на языки 
коренных народов Российской империи до 1917 г. и в настоящее 
время. 

Православные миссионеры на территории Российской империи в ходе своей 
деятельности выступали также как переводчики и авторы грамматик, словарей 
или алфавитов языков коренных народов разных языковых семей. Процесс 
проповеди христианства был связан с необходимостью перевода богослужения на 
языки новокрещённых народов. Цель доклада – изложить подход российской 
православной церкви к переводу богослужения до 1917 г. Рассматриваются 



литургические переводы на абхазский, алеутский, алтайский, бурятский, 
карельский, коми, марийский, татарский (крященский), удмуртский, якутский 
языки, созданные миссионерами в последней четверти XIX в. – начале ХХ в., 
причем обращается внимание на перевод священных имен или богословских 
христианских терминов («Премудрость», «Дух Святой», «Святая Троица», 
«Богородица», «благославить», «спасти»...), для которых во многих языках 
соответствующие выражения отсутствовали, и поэтому миссионеры употребляли 
лексические заимствования из русского языка. В конце доклада на примере 
татарского (крященского) языка мы покажем, как служится литургия по 
миссионерским переводам XIX в. в Казани на сегодняшний день. 

 
9. Ли Цзин – аспирантка Исторического факультета Института 

гуманитарных наук Университета Цинхуа.                                                  
Русско-японская война 1904–1905 и русские православные 

миссионеры в Восточной Азии.    
Когда в 1904 г. началась Русско-японская война, все православные церкви 

Российской империи огласились прокламацией Николая II и молились о 
даровании победы русской армии. В этом в том числе участвовали и православные 
миссионеры в Восточной Азии. Русская духовная миссия в Корее и все русские во 
главе с посланником присутствовали в миссийском храме на молебствии за 
русские войска. Православная духовная миссия в Китае также была очень 
обеспокоена ходом военных действий, поэтому появился журнал «Известия 
Братства православной церкви в Китае», позже переименованное в «Китайский 
благовестник». Начальник русской духовной миссии епископ Николай Японский 
остался в Японии, оказывая моральную поддержку японским православным. С 
появлением в Японии первых русских военнопленных все свои силы святитель 
Николай направил на заботу о них. В докладе речь пойдет о православных 
миссионерах, находившихся за границей России и в непосредственной близости 
от войны, и будет показан патриотизм, стоявший за ними. 

 
 
 



V секция 

Особенности церковно-государственных отношений в 
синодальный период. XIX век. 

28 апреля, 10.00 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: диакон Николай Борисов, диакон Олег 

Куковский 

Регламент: 15 минут 

 
1. Петрушко Владислав Игоревич – доктор церковной 

истории, кандидат исторических наук, профессор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. (дистанционно) 

Проблема церковного землевладения в контексте синодальной 
реформы Петра I. 

В докладе рассматриваются особенности государственно-церковных 
отношений в России и, в том числе фискальная политика царя Петра I в 
отношении Церкви в годы, предшествовавшие учреждению Святейшего Синода. 
Делается вывод о том, что в первое десятилетие XVIII в. не наблюдается 
признаков структурной перестройки государственно-церковных отношений. Лишь 
с учреждением Сената деятельность нового органа высшей государственной 
власти трансформирует государственно-церковные отношения таким образом, что 
государство принимает на себя функцию регламентации церковной жизни. Это, в 
свою очередь, обусловило необходимость структурного оформления нового 
порядка, что и выразилось в создании Духовной коллегии. 

 
2. Кондаков Юрий Евгеньевич – доктор исторических наук, 

профессор Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. 

«Секта» А.  П. Дубовицкого 1824-1824 гг. 
А. П. Дубовицкий (1782–1848), отставной офицер Преображенского полка, 

многократно подвергался преследованиям и ссылке в монастырь за свои 
религиозные взгляды. В разные годы в его религиозное общество входили 
представители низших слоев общества: крестьяне и солдаты. По этой причине 
общество не оставило следа в общественной жизни России. Дело Дубовицкого в 
1824 г. послужило началом переворота в духовно-религиозной жизни России. 
Сегодня есть возможность, на основании новейших исследований, более подробно 
рассмотреть биографию и религиозную деятельность Дубовицкого. 

 



3. Диакон Олег Александрович Куковский – штатный клирик 
храма св. вмч. Георгия Победоносца в Купчино, директор Центра 
духовной культуры и образования Фрунзенского благочиния (Санкт-
Петербург). 

Святитель Филарет (Дроздов) как биограф митрополита 
Новгородского и Санкт- Петербургского Михаила (Десницкого). 

В докладе говорится о том, почему именно святителю Филарету (Дроздову) в 
1823 г. довелось стать автором первого посмертного жизнеописания митрополита 
Новгородского и Санкт-Петербургского Михаила (Десницкого). Это произошло 
при издании в 1822–1824 гг. собрания сочинений митрополита Михаила в девяти 
томах. Высказывается предположение, что архиепископ Московский Филарет 
составил жизнеописание митрополита Михаила по поручению высшей церковной 
власти. Написание биографии было доверено ему как наиболее авторитетному 
богослову и проповеднику того времени, к тому же лично знавшему почившего 
иерарха по совместным трудам на различных церковных послушаниях в 
Петербурге в 1814–1821 гг. Святитель Филарет был свидетелем многих важных 
событий этого периода служения  митрополита  Михаила и отобразил их в своем 
труде. Что же касается некоторых примечательных фактов биографии владыки 
Михаила, относящихся к периоду до 1814 г., то о них автор мог узнать от лиц, 
принадлежащих к кругу учеников митрополита Московского Платона (Левшина). 

 
4. Ванифатьев Николай Александрович – аспирант II курса 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
(дистанционно) 

Образ государства в духовном наследии оптинских старцев. 
В докладе реконструируются представления оптинских старцев о 

самодержавии как монархической форме правления в России. Несмотря на то, что 
в XIX в. в Российской империи была сформулирована государственная идеология, 
оказавшая сильное влияние на консервативную часть русской образованной 
общественности, взгляды старцев Оптиной пустыни по вопросам общественно-
политического характера оказались аналогичны выразителю иной позиции – 
святителю Филарету Московскому. При этом воззрения старцев Оптиной пустыни 
характеризовались эсхатологичностью. Роль императора, с точки зрения оптинцев, 
заключалась не только в защите православной Церкви от непосредственной 
внешней опасности, но и в удержании отечества от прихода антихриста. 

 
5. Кустова Елизавета Николаевна – старший научный 

сотрудник Новгородского музея-заповедника. (дистанционно) 
О некоторых автографах монаха-исследователя Гоброна (М. П. 

Сабинина): (предварительные наблюдения). 
В сообщении рассматривается владельческая запись, предположительно,  М. 

П. Сабинина, историка Грузинской Православной Церкви, коллекционера, 
известного церковного деятеля и просветителя XIX в. 



 
6. Ясоян Эгине Ашотовна – студентка 3 курса бакалавривата 

Юридического факультета Российского государственного 
гуманитарного университета, РАУ (Юридический факультет, 
академическая мобильность), WWU Münster (Catholic Theology, 
Canon law, дополнительное образование), юрист.  

Источники канонического права Русской Православной Церкви 
синодальной эпохи. 

В данном исследовании предпринята попытка выявления существенных 
изменений источников канонического права Русской Православной Церкви наряду 
с изменениями характера взаимоотношений между Церковью и государством с 
началом новой синодальной эпохи. Несмотря то, что государственная власть в 
данный период полностью контролирует церковную жизнь, что ярко отражается в 
деятельности Святейшего Синода, Православие, согласно основным законам 
государства, продолжало выступать в качестве вероисповедания монарха и 
большинства его подданных. В системе церковного законодательства 
рассматриваемой эпохи, как упоминалось выше, произошли существенные 
изменения, что, несомненно, повлияло на понятие «источников канонического 
права» Русской Православной Церкви. 

 
7. Диакон Николай Юрьевич Борисов – магистр теологии, 

методист кафедры церковной истории, аспирант Санкт-
Петербургской духовной академии. 

Отчёты обер-прокурора, епархиального преосвященного и 
начальника губернии как источник по провинциальной церковной 
истории (на примере отчётной документации по Черниговской 
губернии и епархии). 

При изучении позднесинодального периода в истории Русской Церкви 
исследователи зачастую используют официальную отчётную документацию 
второй половины XIX – начала XX вв. К ней можно отнести отчёты обер-
прокурора Святейшего Синода, отчёты о состоянии епархий и отчёты начальника 
губернии, последние из которых в данной области исследования используются 
крайне редко. Необходимо отметить, что иногда во всех трех видах документации 
приводится информация об одних и тех же предметах, при этом подобные 
сведения разнятся в зависимости от типа источника. В данном докладе на примере 
Черниговской губернии и епархии прослеживается, какие сведения о церковной 
жизни содержатся в отчётах о состоянии губерний и как они соотносятся с 
данными, предоставляемыми епархиальным начальством и обер-прокурором 
Синода. Также с учётом специфики каждой группы источников производится 
попытка определить, какая группа документов даёт наиболее точные и 
достоверные сведения по провинциальной церковной истории. 

 
8. Карпук Дмитрий Андреевич – кандидат богословия, 



заведующий аспирантурой, доцент кафедры церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной академии, заведующий кафедрой 
церковно-исторических и общегуманитарных дисциплин Псково-
Печерской духовной семинарии. 

Литературно-издательская и цензорская деятельность 
протоиерея Иоанна Яхонтова (1819-1888). 

Протоиерей Иоанн Яхонтов был одним из наиболее ярких и деятельных 
священнослужителей Санкт-Петербурга второй половины XIX в. Окончив в 1843 
г. Санкт-Петербургскую духовную академию, отец Иоанн совершал свое 
пастырское служение в Екатерининской церкви в Екатерингофе, Александро-
Невской церкви при Смольном институте, был настоятелем ямской 
Крестовоздвиженской церкви и морского Никольского собора. Кроме того, отец 
Иоанн активно участвовал в жизни Санкт-Петербургской епархии, занимая в 
разное время самые разные административные должности. В данном докладе на 
основании архивных материалов рассматривается литературная деятельность отца 
Иоанна, итогом чего стало издание двух томов его сочинений, и издательская, 
когда он в период с 1862 по 1876 гг. редактировал журнал «Духовная беседа». 
Отдельное внимание уделено деятельности отца Иоанна в качестве члена Санкт-
Петербургского духовного цензурного комитета, где он трудился с 1856 по 1858 гг. 

  
 

 



VI секция 

Особенности церковно-государственных отношений в 
синодальный период. Начало XX века 

28 апреля, 10.00 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: иерей Константин Белый, Андрей Борисович 

Богомолов 

Регламент: 15 минут 

1. Петрович Игорь Константинович – магистр истории, 
научный редактор Большой Российской энциклопедии. 

Религиозный вопрос в программах либеральных политических 
партий России начала ХХ в. 

Вопросы отношений Православной Церкви и других религиозных 
организаций с государством, их места и роли в политической системе империи, 
являлись одними из наиболее актуальных, существовавших в России начала ХХ в. 
Либеральные партии наряду с отдельными представителями рассматриваемого 
направления политической мысли в программных документах и каких-либо 
публицистических произведениях, как правило, достаточно широко, обстоятельно 
и объективно освещали её, выдвигая аргументированные предложения по 
преобразованию государственно-конфессиональных отношений. Доклад 
посвящён исследованию проблем государственно-конфессиональных отношений в 
программных документах либеральных политических партий России начала ХХ в. 
В докладе дан сравнительный анализ мнений либералов по вопросам 
взаимоотношений религиозных организаций и государственных учреждений. В 
результате исследования автор отмечает степень важности данного вопроса для 
представителей либерального движения начала ХХ в. 

 
2. Юрганова Инна Игоревна – доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. 
(дистаницонно) 

Православная печать Сибири: «накануне крушения империи» 
(обзор православной прессы 1916-1918 гг.). 

Проведено исследование состава и содержания номеров сибирской  
епархиальной периодики в последние годы их издания (1916-1918), в т. ч. газеты 
«Епархиальные ведомости». Рассмотрено присутствие/отсутствие в газетных 
материалах вопросов о предполагаемом церковном реформировании, 
Предсоборном Присутствии, епархиальной и приходской деятельности и др. 
Выявлена и дана характеристика основной проблематики публикаций  
епархиальной православной прессы Сибири накануне крушения империи. 



 
3. Калиновский Владимир Витальевич – кандидат 

исторических наук, доцент кафедры музеологии Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Епископ Николай (Зиоров) и народы Крыма: из опыта 
межнациональных отношений в полиэтничном регионе. 

В статье реконструируется взаимодействие епископа Николая (Зиорова) с 
представителями национальных общин Крыма – в первую очередь, с крымскими 
татарами и караимами. Иерарх руководил Таврической епархией с 1898 по 1905 гг. 
и за это время сумел установить теплые отношения с лидерами различных 
этнических групп. В частности, об архиерее положительно отзывались видные 
мусульманские деятели: просветитель И. Гаспринский и городской администратор 
М. Давидович. В статье анализируются проповеди епископа Николая (Зиорова), 
его публичные выступления. 

 
4. Богомолов Андрей Борисович – главный специалист 

Российского государственного исторического архива. 
Начальник Архива Синода К. Я. Здравомыслов (1963–1933) как 

церковный археолог и историк (по материалам РГИА). 
Доклад посвящен недостаточно изученным страницам биографии начальника 

Архива Синода К. Я. Здравомыслова. Рассматривается его роль в формировании 
правовой основы для сохранения вещественных и письменных памятников 
церковной старины, организации церковно-археологических учреждений и др. 
Внимание уделяется деятельности Здравомыслова в качестве делопроизводителя 
Комиссии по описанию Синодального архива и представителя духовного 
ведомства в межведомственной комиссии при МВД для разработки закона об 
охране древностей, а также в Государственной думе. Используются материалы из 
фондов Российского государственного исторического архива. 

 
5. Парфенова Евгения Георгиевна – заместитель начальника 

АГиКС по учебной работе АНО ДПО «Академия государственной и 
казачьей службы» (АГиКС), (Екатеринбург), выпускница 
богословской магистратуры Свято-Филаретовского института 
(Москва). 

Деятельность Леснинского Свято-Бородицкого женского 
монастыря как форпоста православия на Северо-западной окраине 
Российской империи. 

Леснинский женский монастырь – это уникальное явление в церковной 
истории России, во многом благодаря незаурядной личности игумении Екатерины 
(Ефимовской), которая, практически, на пустом месте смогла создать монастырь 
деятельного типа, который привлекал тысячи людей. На базе монастыря, который 
относился к Холмско-Варшавской епархии в посаде Лесна Седлецкой губернии, 



предполагалось создать училище и общину диаконисс. С этими предложениями в 
1905 г. игумения Екатерина обратилась в Св. Синод, считая эти меры 
необходимыми для широкой миссионерской деятельности в условиях 
нарастающей революционной и антиправославной пропаганды. Не получив 
официального разрешения на реализацию своих предложений, она совместно с 
сестрами монастыря смогла существенно изменить отношение к православию и 
русской культуре в традиционно униатском крае благодаря самоотверженному 
труду и широкой социальной  деятельности, в том числе по воспитанию детей 
(количество их единовременно доходило до 700 человек), которых брали на 
воспитание и на обучение в образовательных учреждениях монастыря. 

 
6. Священник Константин Вячеславович Белый – магистр 

теологии, настоятель храма свв. Жен-Мироносиц г. Пскова, и.о. 
директора Псковской гимназии с изучением основ православной 
культуры № 28, старший преподаватель Псково-Печерской духовной 
семинарии, соискатель Санкт-Петербургской духовной академии. 

Журнал «Пастырь и паства» (1915-1918): история и 
проблематика издания. 

Доклад посвящен одному из малоизвестных и неизученных доныне 
отечественных церковных периодических изданий, который с оговоркой можно 
отнести к группе пастырских изданий дореволюционной России. Журнал 
«Пастырь и паства» издавался при Харьковской духовной семинарии в 1915 – 
1918 гг. и предназначался, главным образом, для духовенства и мирян 
Харьковской епархии. Журнал был создан решением митрополита Антония 
(Храповицкого) на базе отдела «Известия и заметки по Харьковской епархии» 
известного дореволюционного периодического издания «Вера и разум». Несмотря 
на то, что прежний отдел и новый самостоятельный журнал по структуре и 
тематике публикаций являлся во многом аналогом епархиальных ведомостей, 
однако у издания «Пастырь и паства» были и свои особенности, в первую очередь 
– большее, нежели в обычных епархиальных ведомостях, количество публикаций 
пастырского, миссионерского, апологетического направлений. 

 
7. Кан Шисинь – аспирант Исторического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова. 

Церковная жизнь русских в Порт-Артуре перед Русско-
японской войной 1904–1905 гг. – на примере Гарнизонного храма 
свт. Николая в Порт-Артуре.                       

Порт-Артур – важный опорный пункт Российской империи за рубежом до 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. По мере того, как русские переселялись в 
Порт-Артур по следам империи, они также укоренялись под знаменем Бога, чтобы 
удовлетворить свои материальные и духовные потребности. Гарнизонный храм 
свт. Николая, построенный в 1898 г. в Порт-Артуре, играл важную роль как 



проводник духовной жизни, свидетельствуя о жизни и смерти русских там. 
Используя дневники, газеты и архивные материалы в качестве источников, в 
данном докладе делается попытка показать духовную жизнь русских жителей 
Порт-Артура до войны и проанализировать ее значение. 

 
 

 



VII секция 

Конфессиональная политика Российской империи. 
Межконфессиональные отношения. 

28 апреля, 10.00 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: протоиерей Константин Костромин, Сергей 

Александрович Исаев 

Регламент: 15 минут 

1. Протоиерей Константин Александрович Костромин – 
кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по 
научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной академии. 

Антилатинская проблематика в Житиях св. Димитрия 
Ростовского. 

Антилатинская проблематика не сразу попала в агиографическую книжность. 
Первые века после разделения церквей она получала отражение только в 
богословской, исторической (летописи) и канонической литературе. Только со 
второй половины ХV века антилатинская проблематика проникает на страницы 
древнерусских житий, и этот процесс не связан очевидным образом с прямыми 
последствиями заключения Ферраро-Флорентийской унии. Апогея он достиг ко 
второй половине ХVI в., после чего пошел на спад. В контексте поставленной 
проблемы важно проследить развитие антилатинской темы до конечной точки 
развития древнерусской книжности — Миней Четьих св. Димитрия Ростовского, 
после создания которых книжность окончательно переросла в литературу 
новоевропейского типа. 

 
2. Иванишко Игорь Викторович – старший преподаватель 

Факультета повышения квалификации судей Российского 
государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ, 
старший преподаватель Отделения ДПО Российского православного 
университета св. Иоанна Богослова, член Русского 
религиоведческого общества. (дистанционно) 

Особенности правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений в Российской империи во второй 
половине XIX в. 

 
3. Брук Елизавета Григорьевна – аспирант Института 



философии Санкт-Петербургского государственного университета.  
Восприятие католицизма в периодических изданиях духовных 

академий во второй половине XIX в.*  
Статьи о католицизме на страницах периодических изданий духовных 

академий второй половины XIX в. можно разделить на три большие группы. К 
первой группе относятся статьи открыто полемического характера, которые, как 
правило, вызваны актуальными событиями. Ко второй группе можно отнести 
переводы западных статей, писем или обращений, которые помещаются в издания 
с целью ведения скрытой полемики через демонстрацию несогласия с 
актуальными событиями некоторых авторов, находящихся внутри самой 
Католической церкви или принадлежащих к другим распространенным на Западе 
конфессиям. Третью группу составляют статьи, рассматривающие католицизм с 
точки зрения его истории. Здесь авторы часто опираются на западноевропейских 
исследователей и богословов, нередко отвергая крайне удобные с точки зрения 
полемики мнения и делая выбор в пользу исторической достоверности. На 
основании анализа трех упомянутых выше групп текстов становится возможным 
выявить основные тенденции в восприятии католицизма в церковной периодике 
во второй половине XIX в., выявить круг актуальных в богословской литературе 
западноевропейских авторов, изучить реакцию на внешние социально-культурные 
и политические события, проследить динамику тематических сдвигов и сделать 
общие выводы об основных тенденциях в инфосфере православных духовных 
учебных заведений второй воловины XIX в. 

*Подготовлено при поддержке Российского научного фонда грант № 22-28-
00862 «Инфосфера духовных учебных заведения Российской империи XIX — нач. 
XX вв.». 

 
4. Воронцова Ирина Владимировна – кандидат  исторических 

наук, кандидат богословия, старший научный сотрудник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
(дистанционно) 

“Неокатолик” Мариан Здзеховский и христианский “анархист” 
Лев Толстой. История знакомства и взаимоотношений. 

Русско-поданный польского происхождения профессор М. Э. Здзеховский 
(1861–1938) продолжительное время был представителем единого пространства 
славянского мира, принадлежа к той части польской и русской интеллигенции, 
которую в начале ХХ в. именовали «религиозной», поскольку в центр своего 
миропонимания она поставила вопрос о важности для общественного развития 
государств – религиозного сознания. Выбрав направлением своих исследований 
культуру славянства, Здзеховский систематизировал специфику русской и 
польской ментальности, проанализировал особенности мировоззрений и 
своеобразие религиозных верований русского и польского народов; первые две его 
книги –  «Очерки по психологии славянского племени. Славянофилы» (1887) и 
«Религиозно-политические идеалы польского общества» (1896) – вышли на 
русском языке. Выросший в православной России, где господствовало 



традиционное религиозное сознание, Здзеховский в конце XIX в. вынужден был 
адаптироваться к появлению социальных, политико-экономических, философских 
учений и искать внутреннюю и внешнюю опору, чтобы не стать атеистом. Одной 
из таких «опор» стало мировоззрение Толстого. Здзеховский вошел в круг 
почитателей его писательского таланта, проникся его учением о непротивлении 
злу насилием и моральной сущности христианства. Перебравшись в Австро-
Венгрию и получив место в Яггелонском университете, Здзеховский установил 
переписку с Толстым, состоялась личная встреча, намечены общие темы. История 
их последующих отношений, – это личное стремление Здзеховского оставаться 
верным своему первоначальному почтительному отношению к моралисту 
Толстому как мыслителю и «глубокому истолкователю христианства» 
(Здзеховский), при неприятии толстовского «анархизма» (по отношению к 
государству, христианству и Церкви) и отлучении писателя от Русской Церкви. 
Увлечение римско-католическим модернизмом (1890–1914) и моральным 
догматизмом помогло Здзеховскому найти интеллектуальную нишу для 
«анархизма» Толстого, что позволило польскому профессору пронести 
почтительное отношение к «дорогому учителю» через годы их эпистолярного 
общения и сохранить после смерти яснополянского мыслителя. 

 
5. Мельникова Дарья Андреевна – кандидат исторических 

наук, лаборант-исследователь научно-образовательного центра 
исторических исследований и анализа Ленинградского 
государственного университета им. А. С. Пушкина. 

Религиозная жизнь немецкой диаспоры Санкт-Петербурга в 
XVIII – начале XX вв. в отечественной историографии. 

В докладе представлен историографический обзор работ отечественных 
современных авторов, исследовательские интересы которых обращены к 
изучению различных аспектов религиозной жизни немецкой диаспоры Санкт-
Петербурга XVIII – начале XX вв. Исследователями проделана работа в частичном 
раскрытии таких сюжетов религиозной жизни петербургских немцев, как история 
отдельных католических, лютеранских и реформаторских приходов, 
строительство церквей, благотворительная и образовательная деятельность, 
оказание социальной помощи сиротам. В ряде исследований изучены метрические 
книги церквей Санкт-Петербурга, на основе которых анализируется 
этноконфессиональный состав прихожан, в том числе немцев. Анализ 
историографии позволяет сделать вывод, что, несмотря на освещенность 
различных сюжетов религиозной жизни петербургских немцев, к данному 
моменту отсутствуют специальные комплексные исследования, в которых бы 
религиозный аспект жизни немецкой диаспоры был бы раскрыт в целом с учетом 
всех конфессий, к которым относилось немецкое население. Кроме того, остаются 
малоизученными вопросы межконфессионального взаимодействия немцев внутри 
диаспоры и за ее пределами. 

 
6. Шайдуров Владимир Николаевич – доктор исторических 



наук, заведующий научно-образовательным центром исторических 
исследований и анализа Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина; 

Шишелова Валерия Вячеславовна – студент факультета 
истории и социальных наук Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. 

Немцы Санкт-Петербурга XVIII – XIX вв.: к вопросу о переходе 
в православие. 

На протяжении XVIII – XIX вв. в Санкт-Петербурге сформировалась 
городская и колонистская немецкая общины. В определенных условиях перед 
немцами вставал вопрос о принятии православия. В докладе рассматриваются 
поведенческие модели, подтолкнувшие католиков и лютеран к прозелитизму 
(переходу в православие). Основой для доклада стали документы из фондов РГИА 
и ЦГИА СПб.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 23-18-20025). 

 
7. Ерохина Ольга Викторовна – доктор исторических наук, 

профессор Московского педагогического государственного 
университета, Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана. 

Характер и особенности религиозных контактов немецких 
колонистов с православным населением Российской империи. 

В течение длительного времени лютеранство и католицизм, имея этническую 
окраску, формировали самосознание, обычаи и нравственные предписания 
российских немцев. Характер и степень связи немцев-лютеран и католиков с 
обществом на различных исторических этапах были неодинаковы. Процесс 
адаптации немцев характеризовался не только сотрудничеством и партнерством с 
обществом, но и конфликтами, насилием и борьбой. Лютеранская и католическая 
религия для своих прихожан, с одной стороны, выступала как фактор 
формирования и функционирования социальных отношений, способствовала 
поддержанию стабильности этноса. Но, с другой стороны, происходило 
противопоставление системы ценностей из-за того, что в России переплетались 
межконфессиональные и национальные отношения. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 23-18-20025). 

 
8. Петрова Лиана Анатольевна – аспирант Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. 
Религиозная жизнь немецких колонистов в Поволжье в 

освещении современников и историков. 
В данном докладе произведен историографический обзор религиозной жизни 



немецких колонистов в Поволжье. Описывается религиозная сторона жизни 
немцев-колонистов. Их взаимоотношение с другими народностями, с которыми в 
соседстве прошла их жизнь. Автором использованы воспоминания современников 
и историография XIX в. по проблематике данной темы. 

 
9. Исаев Сергей Александрович – кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник, и. о. зав. Отделом всеобщей 
истории Санкт-Петербургского Института истории РАН. 

Вопрос о допустимом языке лютеранской литургии и проповеди 
в России в период действия Имперского Устава 1832 г. (до 1917 г.). 

Обычной для указанного времени практикой было использование языков  
национальных диаспор, а в Остзейских провинциях – местных языков: немецкого, 
латышского, эстонского. Использование русского языка власти иногда запрещали, 
опасаясь лютеранского прозелитизма среди «природных русских», иногда же, 
напротив, предписывали, чтобы чиновники, не знавшие иных языков, имели 
возможность контролировать содержание проповедей. Было две волны 
«русификации»: в 1890-е гг. и в связи с началом I мировой войны в 1914 г. В 
Остзейских провинциях ситуация осложнялась стремлением местных балтийско-
немецких властей распространить литургию на немецком языке в сельской 
местности, населённой латышами и эстонцами. Это побуждало деятелей 
латышского и эстонского национального движения пропагандировать в 
противовес русский язык и искать поддержки у имперских властей и 
славянофильской общественности Санкт-Петербурга и Москвы. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



VIII секция 

Среднее и начальное духовное образование в Российской 
империи. Школьное религиозное образование 

28 апреля, 10.00 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: иеромонах Ферапонт (Широков), иерей Николай 

Антипенко 

Регламент: 15 минут 

1. Иерей Георгий Владимирович Андрианов – кандидат 
богословия, ректор Костромской духовной семинарии. 
(дистанционно) 

Семинарский период в жизни маршала А. М. Василевского 
(1909-1915) 

В докладе на основании архивных документов, в том числе ранее 
неопубликованных, описывается малоизученный, семинарский период в 
биографии маршала Советского Союза А. М. Василевского. На выпускном курсе 
он прошел посвящение в церковную степень чтеца в Богоявленском соборе 
Костромского кремля. Чуть позже будущий полководец принимает решение 
посвятить свою дальнейшую судьбу военному служению. Для этого он выходит на 
досрочную сдачу экзаменов за полный курс семинарии, получает документ об 
образовании и собирает необходимые бумаги для поступления в юнкерское 
училище. 

 
2. Иеромонах Ферапонт (Широков) - кандидат богословия, 

секретарь Ученого совета, доцент кафедры церковно-исторических 
дисциплин Вологодской духовной семинарии, докторант 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

«При суждениях о центральном духовно-учебном управлении 
наиболее резко затрагивается существующий порядок ревизий 
духовно-учебных заведений…»: дискуссии по вопросам контрольно-
ревизионной деятельности Учебного комитета при Святейшем 
Синоде в начале ХХ в.   

В начале ХХ в. достаточно остро стоял вопрос о реформе духовной школы. С 
одной стороны, требования реформы были обусловлены недочетами, 
обнаруженными в предыдущих преобразованиях, с другой – массовыми 
протестами учащихся в рассматриваемый период. При анализе вариантов реформ, 
внимание несомненно уделялось и центральному органу управления духовно-



учебными заведениями. Тема контрольно-ревизионной деятельности членов 
Учебного комитета при Святейшем Синоде с самого момента учреждения данного 
органа была дискуссионной в виду того, что данный подход не устраивал как 
некоторых архиереев, так и отдельных сотрудников духовно-учебного ведомства. 
В настоящем докладе представлен анализ суждений церковных деятелей и ученых 
начала ХХ в. об эффективности и целесообразности ревизионной службы 
Учебного комитета. 

 
3. Амбарцумов Иван Владимирович – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена. 

История введения курса «обличения социализма» в духовных 
семинариях Православной Российской Церкви. 

В докладе рассматривается история введения в российских духовных 
семинариях специального курса «обличения социализма», который был утвержден 
Святейшим Синодом в 1909 г. в качестве раздела предмета «нравственное 
богословие». Констатируется, что в начале XX в. борьба с социалистической 
идеологией воспринималась российскими церковными деятелями как одна из 
важных миссионерских задач. В связи с этим закономерным явилось предложение 
IV Всероссийского миссионерского съезда внести в программу духовных учебных 
заведений специальный курс с критическим разбором социализма. Воплощение в 
жизнь данной инициативы, поддержанной Святейшим Синодом было, однако, 
слишком поспешным, т.к. преподаватели духовных семинарий были явно 
неподготовлены к чтению курса по социально-экономической проблематике. 
Программа «обличения социализма», составленная миссионером И. Г. Айвазовым, 
содержала ряд верных тезисов, но при этом страдала чрезмерной 
публицистичностью и упрощенным подходом к некоторым вопросам истории и 
теории социализма. В дальнейшем издается ряд учебных пособий на основе 
данной программы, из которых самым удачным, по мнению автора, следует 
считать учебник преподавателя Петроградской духовной семинарии И. П. 
Щербова. 

 
4. Корнильцев Алексей Николаевич – старший преподаватель 

кафедры общеобразовательных и церковно-исторических дисциплин 
Якутской духовной семинарии, соискатель Санкт-Петербургской 
духовной академии. (дистанционно) 

Коллективный портрет ректоров Якутской духовной 
семинарии 1858 – 1919 гг. 

Доклад посвящен актуальной теме биографической истории. Для написания 
доклада автор привлек архивные материалы, опубликованные источники и 
исследовательские работы. Автором сделаны интересные наблюдения по поводу 
того, как личность ректора влияла на работу семинарии. Для того чтобы 
сформировать коллективный портрет ректора Якутской духовной семинарии были 
выделены определенные критерии, существенными из которых являются: наличие 



преподавательского и административного опыта, карьерный рост или его 
отсутствие, вклад в развитие семинарии. 

 
5. Березин Михаил Анатольевич, иерей – магистр богословия, 

аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. (дистанционно) 

Повседневная жизнь Омского епархиального женского училища 
глазами воспитанницы Анны Николаевны Тверитиной (1915 – 1917 
гг.). 

Синодальный период истории Российской Православной Церкви отмечен 
высоким уровнем конфессионального религиозного образования. Выстроенная в 
XVIII – XIX вв. разветвленная сеть конфессиональных учебных заведений 
позволяла получить доступ к начальному, среднему и даже высшему образованию 
выходцам из духовного сословия не только центральных губерний Российской 
империи, но и ее окраин. Логика развития духовного образования способствовала 
появлению в конце XIX в. учебных заведений для дочерей духовенства. 
Характерным примером последнего можно считать открытое в 1906 г. Омское 
епархиальное женское училище, дающее своим воспитанницам педагогическое 
образование. В основу представленного доклада положен дневник воспитанницы 
училища Анны Николаевны Тверитиной, в котором достаточно подробно 
раскрывается повседневная жизнь учениц, их мировоззрение, описываются 
личности начальствующих и учителей. Кроме того, дневниковые записи носят на 
себе характерный отпечаток последних годов существования Российской империи 
и могут рассматриваться в качестве памятника эпохи. 

 
6.  Диакон Димитрий Николаевич Кремнев – старший 

преподаватель кафедры богословских и исторических дисциплин 
Томской духовной семинарии. (дистанционно) 

Тобольское женское епархиальное училище в конце XIX – начале 
XX вв. 

Исследование представляет собой очерк истории Тобольского женского 
епархиального училища периода конца XIX – начала XX вв. Училище, основанное 
в 1880 г., было одним из трех женских духовных учебных заведений Западной 
Сибири, служивших для получения образования дочерей священно- и 
церковнослужителей. Хронологические рамки исследования ограничены 1888 по 
1908 гг. – с момента преобразования его в шестиклассное до открытия в нем 7-го 
педагогического класса. Базой для исследования послужили годовые отчеты 
учебного заведения, а также архивные документы, относящиеся к истории 
данного учебного заведения. Исследование представляется актуальным, т.к. на 
сегодняшний момент по данной теме практически нет опубликованных работ. 

 
7. Житенев Тимофей Евгеньевич – кандидат исторических 

наук, заведующий кафедрой теологии, философии, истории 



Поволжской академии образования и искусств имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти). (дистанционно) 

Деятельность Училищного совета при Святейшем Синоде в 
конце XIX века. 

Училищный совет при Святейшем Синоде – орган, созданный в 1885 г. для 
управления системой церковных школ, которая была инициирована обер-
прокурором К. П. Победоносцевым. За первые пятнадцать лет работы сменилось 
пять архиереев, возглавлявших этот орган. Большую роль в его работе играл 
делопроизводитель В. И. Шемякин. За это время Училищный совет стал 
неотъемлемой частью синодальной системы управления, с развернутой сетью 
региональных учреждений, которым подчинялось более 30 тысяч учебных 
заведений с 1,5 млн. учащихся. Несмотря на заметную роль этого органа, процесс 
его становления и деятельность на раннем этапе изучена слабо. 

 
8. Иерей Николай Григорьевич Антипенко – соискатель 

кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной 
академии, клирик храма Державной иконы Божией Матери на пр. 
Культуры (г. Санкт-Петербург). 

К вопросу о преподавании Закона Божия (по материалам 
духовного журнала «Странник» (1901-1917 г.). 

В начале XX в. особо поднимался вопрос поиска виновных в проблемах 
русского образования, связанных с низкой грамотностью, слабым воспитательным 
потенциалом российской школы. Либеральная пресса, «поверхностные 
интеллигенты и полуинтеллигенты» обвиняли русское духовенство за лень и 
нерадивое исполнение своих обязанностей. С другой стороны, 
священнослужители обвинялись в том, что они препятствуют внедрению 
«настоящего» образования, которое должно быть свободным от влияния церкви, 
традиций, патриотизма и других национальных особенностей, составляющих 
русскую культуру. Ответы на упреки, решение воспитательных проблем, поиск их 
причин, представители церкви помещали в духовных изданиях, одним из которых 
является ежемесячный духовный учено-литературный журнал «Странник», 
главным редактором которого с 1898 г. являлся А. П. Лопухин. В издании 
присутствуют статьи по религиозному образованию и воспитанию, в которых 
авторы предлагают философское осмысление дореволюционной школьной 
действительности, разносторонне рассматривают выявленные проблемы и 
предлагают комплекс мер по их решению. 

 
 
 

 

 



IX секция 

Храмы и духовенство Санкт-Петербургской епархии 

28 апреля, 10.00 

Место проведения: наб. Обводного кан., 17 
Ведущие: Михаил Витальевич Шкаровский, священник Павел 

Кадосов 

Регламент: 15 минут 

1. Шкаровский Михаил Витальевич – доктор исторических 
наук, главный архивист Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Петербургской духовной 
академии 

Храм во имя святителя Петра, митрополита Московского: 
вехи истории. 

Храм во имя святителя Петра, митрополита Московского был построен в 
1900-е гг. по проекту известного архитектора Аплаксина. К 1917 г. храм являлся 
важным центром духовной, социальной и благотворительной жизни столицы 
России. В советский период в храме служил целый сонм новомучеников: свмч. 
протоиерей Христофор Варфоломеев, архиепископ Гаврил (Воеводин), 
архимандрит Варлаам (Сацердотский) и др. В 1920-е гг. Петровская церковь была 
главным храмом знаменитого Александро-Невского братства. Церковь оказалась 
закрыта в 1929 г., в ее здании разместили завод. В начале 2000-х гг. Петровский 
храм возродили, и он вновь стал одним из центров духовной и благотворительной 
деятельности «северной столицы». 

 
2. Бохонский Дмитрий Олегович – руководитель исторических 

программ Царскосельского благочиния; начальник научного отдела 
ООО «СтройПроект», соискатель Санкт-Петербургской духовной 
академии. 

«Русский стиль» начала XX в. в церковных и гражданских 
постройках Царского Села: идея, воплощение, настоящее и будущее 

В 1910-е гг. рядом с царскосельской императорской резиденцией появляется 
новый район, своей архитектурой утверждающий идею возрождения русского 
стиля. Этот частично реализованный комплекс должен был стать местом, где на 
практике воплощалась идея интеграции в современную культурную, научную и 
политическую жизнь лучших явлений российского прошлого. Центром этого 
района стали церковные постройки, как символ объединяющий всю идею. В 
докладе будет рассмотрена история возникновения комплекса, реализованные и 
нереализованные постройки, их настоящее и возможное будущее. 



 
3. Славнитский Николай Равильевич – кандидат 

исторических наук, архивист 1-й категории Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга. 

«Ведомственная принадлежность» Петропавловского собора в 
XVIII – XIX вв. 

Петропавловский собор в XVIII – XIX вв. находился на особом положении. В 
первую очередь, он являлся придворным собором, местом погребения членов 
императорской семьи. Официально собор считался кафедральным, но 
кафедральные службы в нем проводились редко. Забота о сохранности имущества 
собора лежала на комендантском ведомстве крепости, технический надзор за 
содержанием в исправности здания Петропавловского собора осуществляла 
Строительная контора Министерства Императорского двора. И в 1859 г. 
Петропавловский собор был передан из ведения епархии в Придворную 
строительную контору Министерства императорского двора. 

 
4. Ленских Ольга Викторовна – член Русского 

генеалогического общества (Санкт-Петербург). 
Отношение к религии кадетов и гардемарин Морского корпуса в 

1907-1917 гг. 
Известно, что при Морском корпусе существовал с 1797 по 1918 гг. 

действующий домовой православный храм, стоящий на Николаевской набережной 
(ныне лейтенанта Шмидта). Сегодня он ремонтируется. Различные богослужения 
в храме являлись неотъемлемой частью учебного процесса, как и изучение Закона 
Божия. В исследовательской работе раскрываются виды богослужений 
проводившиеся в храме, отношение к ним воспитанников, а также имена 
священников Морского корпуса. 

 
5. Петров Николай Игоревич – кандидат исторических наук, 

главный научный сотрудник научного отдела Санкт-Петербургской 
духовной академии. 

Почему Павел I отказался от установки громоотвода на шпиле 
церкви Михайловского замка? 

В одном из документов 1799 г., связанных со строительством Михайловского 
замка, зафиксирован отказ Павла I от устройства «громового отвода» на шпиле 
замковой церкви. Это решение императора выглядит странным, так как к концу 
XVIII в. практика устройства громоотводов в Санкт-Петербурге уже получила 
заметное распространение. В настоящем докладе предпринята попытка 
определения того контекста, который мог привели к подобному решению (реакция 
некоторых представителей католического духовенства на данное изобретение 
Бенджамина Франклина, «исторгнувшего гром с небеси и скиптр из руки царей»; 
средневековые европейские предания об архангеле Михаиле, сопрягающие его 
образ с молнией, выступающей в качестве, так сказать, орудия архистратига 



небесных сил; показательный образец громоотвода, встроенного в скульптуру 
Минервы (resp. – Екатерины II), размещенную на здании петербургского 
«Большого каменного театра» («копие Минервы управляет молниею»). 

 
6. Галимова Екатерина Юрьевна – старший преподаватель 

Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна. 

Становление первых храмов Кронштадта в XVIII — первой 
половине XIX веков. 

В статье обсуждается история постройки и становления первых 
православных церквей в городе Кронштадте. Выявлены характерные особенности 
деревянной храмовой архитектуры. Основное внимание уделяется собору святого 
Андрея Первозванного и Морской Богоявленской церкви. К сожалению, оба храма 
были утрачены в XX в. 

 
7. Священник Павел Викторович Кадосов – магистр 

богословия, магистр педагогики, клирик храма Рождества Христова 
на ул. Коллонтай в Санкт-Петербурге. 

Протоиерей Павел Трачевский – гонитель праведника или 
жертва обстоятельств? 

Протоиерей Павел Васильевич Трачевский (1812–1896) на протяжении 
долгих лет, с 1857 по 1895 гг., был настоятелем Андреевского собора в 
Кронштадте. В течение всего этого периода под его началом служил св. Иоанн 
Кронштадский. Уже в силу данного факта биография протоиерея Павла 
представляет значительный интерес. Между тем до настоящего времени она не 
подвергалась исследованию. В настоящее время, на основании материалов архива 
ЦГИА СПб, установлены сведения о происхождении Павла Васильевича 
Трачевского, его жизни и служении до назначения в Кронштадт, а также о 
деятельности в качестве настоятеля Кронштадского Андреевского собора. Темой 
отдельного изучения являются его сложные отношения с праведным Иоанном 
Сергиевым. 

 
8. Наконечная Анастасия Анатольевна – журналист газеты 

«Кифа», магистрант Свято-Филаретовского института (Москва). 
Церковные объединения Петербургской (Петроградской) 

епархии в 1864-1922 гг.  
Церковная реформа 1860-х гг. должна была достигнуть цели оживления 

церкви путем преобразований прихода как первоначальной церковной ячейки, в 
результате чего в России стали появляться церковные объединения разных типов. 
Это были объединения, благословленные священноначалием Православной 
Российской Церкви и находившиеся под ее омофором: церковные братства, 
приходские попечительства, Общество распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе Православной церкви, общества трезвости и 



иные благотворительные общества, церковные общины. В докладе анализируется 
развитие и специфика церковных объединений в Петербургской (Петроградской) 
епархии в 1864-1922 гг. в переломный момент жизни церкви, общества и 
государства, в эпоху фундаментальных изменений церковно-общественных и 
церковно-государственных отношений. 

 
9. Кузеванов Олег Арнольдович – научный сотрудник 

Института истории материальной культуры РАН 
Преображенская Церковь на Аптекарском острове (лейб-

гвардии Гренадерского полка) 
Преображенская Церковь на Аптекарском острове построена в 1840-1845 гг. 

для служащих Министерства внутренних дел. Автором проекта был Константин 
Тон. Росписи храма выполнял Карл Брюллов. В 1873 г. храм передали лейб-
гренадерам. Во время Первой мировой войны в храме служил известный 
проповедник Терентий Тодорович, а после революции – новомученик епископ 
Стефан (Бех). Церковь закрыли и перестроили в 1930-х гг., а в 2006 г. передали 
Санкт-Петербургской епархии. 

 
10. Голубятникова Неонилла Дмитриевна – книгохранитель 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 
Евангелие для малютки и протопресвитер Петр Афанасьевич 

Благовещенский (1836 - 1915). 
Небольшое Евангелие, приобретенное петергофским священником П. А. 

Благовещенским для младенца-сына, стало свидетелем служебного его «взлета» 
при императоре Александре III, драматической жизни его сына Сергия, 
репрессированного при советской власти, и непростой судьбы внуков. 
Протопресвитер придворного духовенства П. А. Благовещенский погребен на 
Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

 
11. Ван Сяо – магистрант, аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
Святыни Успенского подворья ставропигиального монастыря 

Введенская Оптина Пустынь в Санкт-Петербурге. 
В докладе рассматривается вопрос о святыни Успенского подворья 

ставропигиального монастыря Введенская Оптина Пустынь при храме Успения 
Пресвятой Богородицы на Василеостровском острове в Санкт-Петербурге. Особое 
внимание уделяется святыням специфического характера или содержащих 
своеобразное значения для храма: икона Божией Матери «Спорительница 
Хлебов» и «Скоропослушница», рака с частицей мощей «преподобного 
Амвросия», икона и мощевик преподобных старцев оптинских и другие. Целью 
доклада является анализ изучения церковных реликвий в историко-богословском 
аспекте. 



Тексты докладов, которые будут опубликованы в специальном 
номере журнала «Вестник Исторического общества Санкт-
Петербургской Духовной Академии», просьба прислать до 1 

июля 2023 г. на адрес электронной почты: vspbda@yandex.ru. 
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