
75-летию со дня рождения
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси КИРИЛЛА

«ЕПИСКОП В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ: 
БОГОСЛОВИЕ, ИСТОРИЯ, ПРАВО» 

всероссийская с международным участием
научно-богословская конференция

Санкт-Петербург 
14-15 марта 2022 года

наб. Обводного канала, 17



14 марта

10:00–13:00
Пленарное заседание, актовый зал

13:00–13:30
Обед

13:30–16:00
Работа по секциям, аудитории академии

15:00–17:00
Круглый стол (совместно с Московским государственным  
лингвистическим университетом)
«Основы современного церковного документооборота»
профессорская академии

15 марта

10:00–15:00
Работа по секциям, аудитории академии

12:10–12:40
Чайная пауза

14:30–15:00
Обед

11:00–15:00
Круглый стол (организован Барсовским обществом  
Санкт- Петербургской духовной академии)
«Право на ошибку: может ли церковный суд ошибаться?»
Книжная гостиная (наб. Обводного канала, 7)
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Секции

Святейший Патриарх Кирилл и служение современной Церкви 
(15 марта)

Богословие епископского служения (двухдневная)

Правовые аспекты епископского служения (двухдневная)

Общие вопросы епископского служения в отечественной исто-
рии (двухдневная)

Служение архиереев в истории России (двухдневная)

Епископат Древней Руси (14 марта)

Епископы в мировой истории (15 марта)

Для дистанционных участников — ссылки на подключение 
высылаются индивидуально.
Регистрация участников происходит на секциях.
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Пленарное заседание

Ведущие: протоиерей Константин Костромин,  
Дмитрий Андреевич Карпук

Приветствия:

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Управляющего делами Московской Патриархии митрополита  
Воскресенского Дионисия

Губернатора Санкт- Петербурга А. Д. Беглова

Митрополита Санкт- Петербургского и Ладожского Варсонофия

Епископа Бачского Иринея

Епископа Кронштадтского Назария

Доклады

 • Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 
(Москва)
председатель отдела внешних церковных связей Московского патри-
архата, председатель Синодальной библейско- богословской комиссии, 
ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, доктор философских наук, по-
чётный доктор Санкт- Петербургской духовной академии

Вклад Святейшего Патриарха Кирилла в укрепление межпра-
вославного единства на фоне вторжения Константинопольского 
Патриархата на Украину

 • Щипков Александр Владимирович (Москва)
первый проректор Российского православного университета св. Иоанна 
Богослова, профессор кафедры философии политики и права Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова, главный 
редактор научного журнала «Ортодоксия», доктор политических наук, 
кандидат философских наук

Патриарх Кирилл. Концептуальное влияние на современные об-
щественные процессы
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 • Афонин Петр Николаевич (Санкт- Петербург)
проректор по стратегическому развитию Санкт- Петербургского государ-
ственного электротехнического университета «ЛЭТИ», доктор техниче-
ских наук, доцент, профессор кафедры прикладной механики и инже-
нерной графики

Инструменты криминологического прогнозирования в обеспече-
нии стратегического развития Церкви

 • Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
(Иванников) (Барнаул)
ректор Барнаульской духовной семинарии, кандидат богословия

Епископ- духовник. О духовно- аскетическом служении святителя 
Макария (Невского) на Алтае

 • Епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин), викарий 
Владивостокской епархии (Владивосток, дистанционно)
кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент, кафедра тео-
логии департамента философии и религиоведения Школы гуманитар-
ных наук Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток

Служение митрополита Евсевия (Никольского) на Дальнем Вос-
токе в начале XX века как пример жертвенности архипастыря
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14 марта

Секция: Богословие епископского служения

Ведущий: иеромонах Иоанн (Булыко)

 • Иеромонах Иоанн (Булыко) (Тихвин)
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры древних языков 
СПбДА

Апостольство епископов в контексте апостольства Церкви
Апостольство — одно из свой ств Церкви. Епископы являются преемниками 
апостолов. Вместе с апостолами они стоят в основании Церкви, которая 
непрерывно собирается словом и таинствами, чтобы совершать спасение 
мира. Епископы причастны через века к апостольскому собранию, которое 
стоит у истоков Церкви, у истоков веры, у истоков совершения Евхаристии. 
Через апостолов Христос продолжает основывать Церковь среди людей 
до скончания века. Именно этим апостолам Христос вверяет миссию, 
предназначенную для всей Церкви, быть таинством спасения. Он вверя-
ет её им, не исключительным образом, но тем не менее во всей полноте. 
Собрание апостолов может быть определено только понятиями, которые 
определяют всю Церковь как институт спасения. В апостолах Он сконцен-
трировал миссию, власть и требования. Именно этим апостолы отличаются 
от остальных членов Церкви. Миссия и власть, дарованная апостолам, 
дарована всей Церкви, которая всецело и полностью является свидетельни-
цей Христа и его апостолов в мире.

 • Волкова Анна Геннадьевна (Калуга)
кандидат филологических наук, доцент кафедры исторических 
и церковно- практических дисциплин Калужской духовной семинарии

Образ епископа в гимнографии: богословско- поэтические особен-
ности (на материале службы трем святителям)
Доклад посвящен рассмотрению гимнографических текстов трем свя-
тителям — Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоу-
сту — с точки зрения вербализации образа епископа в богослужебном 
тексте. В качестве материала анализа берутся тексты некоторых стихир, 
а также тексты канона на церковнославянском языке, которые анализиру-
ются при помощи семантического метода, а также с позиций дискурсив-
ного подхода. Через анализ наиболее частотных лексем, а также метафор, 
характерных для данных текстов, делается вывод о том, каким видится 
епископское служение в Церкви, а также о том, как словесно формируется 
образ истинного епископа — главы своей паствы.
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 • Протоиерей Димитрий Моисеев (Калуга, дистанционно)
кандидат богословия, доцент кафедры библейских и богословских дис-
циплин Калужской духовной семинарии

Епископ как «правило веры»
Доклад посвящен роли епископа как хранителя православной веры в вве-
ренной ему Церкви. В нем рассматривается святоотеческий взгляд на эту 
область служения епископа, а также приводятся исторические примеры 
действий епископов, направленных на борьбу с ересями и утверждение 
истинной веры, показана важность безукоризненного вероисповедания 
епископа не только для него самого, но в первую очередь для его паствы.

 • Иеромонах Варфоломей (Магницкий) (Санкт- Петербург)
заведующий кафедрой древних языков СПбДА

Комментарий к 1 Тим 3:2: значение и понятие греческого слова 
«ἀνεπίλεμπτος»
Перевод греческого слова «ἀνεπίλεμπτος» в Синодальном переводе Нового 
Завета и в Елизаветинской Библии как «непорочный» неочевиден не только 
с точки зрения лексико- семантического анализа этого слова, но и с точки 
зрения этимологии, словообразовательной модели и словоупотребления 
целого ряда слов, так или иначе связанных с понятием «непорочность». 
Рассмотрение семантических полей греческих слов в Ветхом и Новом 
Завете позволяет уточнить понятие «непорочность» в контексте библей-
ских текстов. Значения и примеры рассматриваемого лексического мате-
риала в различных словарях, а также в некоторых внебиблейских текстах, 
не только помогают прокомментировать с филологической точки зрения 
известный стих в послании св. апостола Павла к Тимофею (1 Тим 3:2), 
но и сделать общий вывод относительно понятия «непорочность» в кон-
тексте епископского служения.

 • Священник Дионисий Харин (Санкт- Петербург)
преподаватель кафедры библеистики СПбДА

Народ Божий как новое творение в послании к Ефесянам
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Секция: Правовые аспекты епископского служения

Ведущий: протоиерей Александр Задорнов

 • Иеромонах Тихон (Воробьев) (Москва)
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры церковно- 
практических дисциплин Николо- Угрешской духовной семинарии

Епископ в новеллах византийских императоров (на материале 
избранных правовых памятников)
В докладе анализируются новеллы избранных византийских императо-
ров, на основании чего реконструируется и рассматривается система госу-
дарственных правовых норм Византийской империи, регламентирующих 
епископское служение. Помимо этого, данные нормы рассматриваются 
с точки зрения церковных канонов, что позволяет выявить рецепцию кано-
нического права в светском византийском законодательстве.

 • Протодиакон Владимир Василик (Санкт- Петербург, 
дистанционно)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры Истории 
славянских и балканских стран Санкт- Петербургского государственного 
университета, профессор Сретенской Семинарии

Первый среди равных, или епископ епископов? Модели первенства 
во Вселенской Церкви первого тысячелетия
В докладе рассматриваются модели регионального первенства во Вселен-
ской Церкви — начиная от прото- экзархатов доникейской эпохи и экзархов 
эпохи первых трех Вселенских Соборов и, кончая классической моделью 
патриаршества и папства в конце первого тысячелетия. Рассматривает-
ся карфагенская модель (первенство по старшинству), восточная модель 
(первенство по административному значению города), римская модель 
(апостольское преемство) и их взаимодействие. Освещаются принципы 
первенства чести и первенства власти и их реализация в истории.

 • Священник Никодим Пашков (Минск)
доцент кафедры международных отношений, факультета международ-
ных отношений Белорусского Государственного Университета, кан-
дидат исторических наук; настоятель храма Минской иконы Божией 
Матери г. Смолевичи

Роль Архиепископа Кипрского Макария (Мускоса), в политиче-
ском урегулировании внутри страны во второй половине XX в.
В докладе дается оценка Кипрской Православной Церкви во главе с Архи-
епископом Макарием как исторически значимого политического институ-
та, способствующего урегулированию внутренних противоречий в стране 
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в сложные периоды ее развития, в частности, во второй половине XX века. 
В это время Кипрская Православная Церковь переживала период своего 
расцвета на фоне напряженной политической борьбы Кипра за свою не-
зависимость и необходимости разрешения идеологических противоречий 
внутри страны.

 • Протоиерей Олег Скоморох (Санкт- Петербург)
доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
церковно- практических дисциплин СПбДА, помощник начальника 
УФСИН по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области по организа-
ции работы с верующими

Роль епископа в развитии правозащитной деятельности Право-
славной Церкви — история и современное состояние
Доклад посвящен вопросам истории развития правозащитной деятельно-
сти Православной Церкви в местах лишения свободы на основании Кано-
нических постановлений, а также современному состоянию организации 
и участия священнослужителей Русской Православной Церкви в работе 
Общественных наблюдательных комиссий по соблюдению прав человека 
в местах принудительного содержания.

 • Протоиерей Александр Задорнов (Москва)
кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно- 
практических дисциплин Московской Духовной Академии, доцент Сре-
тенской духовной академии

Судебные полномочия епископа согласно новейшим норматив-
ным актам Русской Православной Церкви
Судебная власть как один из видов церковной власти, осуществляемой 
православным епископатом, регулируется как общими каноническими 
нормами Вселенской Церкви, так и нормативными актами каждой Помест-
ной Православной Церкви. При этом не все нормы канонического корпуса 
Православной Церкви могут быть осуществлены в рамках современных 
правовых систем в силу изменения границ судебной юрисдикции в эпоху 
модерна. Тем не менее, даже сегодня есть способы суверенизации судеб-
ной власти епископата, отражённые в новейшем законодательстве Русской 
Православной Церкви. В докладе рассматриваются конкретные примеры 
такой судебной самостоятельности церковных лиц в области брачного, 
имущественного и административного права.
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Секция: Общие вопросы епископского служения 
в отечественной истории

Ведущий: священник Владислав Малышев

 • Иеромонах Ферапонт (Широков) (Вологда)
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры церковно- 
исторических дисциплин Вологодской духовной семинарии

Вологодские архиереи второй половины XIX — начала ХХ века 
в отчетах ревизоров Учебного комитета
Одним из наиболее важных источников по истории духовного образова-
ния второй половины XIX — начала ХХ века являются отчеты ревизоров 
Учебного комитета при Святейшем Синоде. В своих отчетах ревизоры 
давали подробную характеристику всех сторон жизни духовно- учебного 
заведения. Весьма важное место в отчетах занимала характеристика епар-
хиального архиерея как «главного начальника духовно- учебных заведений 
своей епархии». В докладе представлен источниковедческий анализ отзы-
вов ревизоров по отношению к деятельности правящих архиереев Вологод-
ской епархии в рассматриваемый период.

 • Ульянова Елена Софична (Вологда, дистанционно)
преподаватель кафедры воспитания и социализации, «Вологодский ин-
ститут развития образования», старший преподаватель кафедры теории, 
истории культуры и этнологии института культуры и туризма ФГБОУ 
ВО «Вологодский государственный университет

Положение епархиального архиерея в аспекте региональной иден-
тичности (на примере деятельности вологодских архиереев 
конца XIX вв.)
В докладе представлена попытка анализа формирования и характеристики 
региональной идентичности православных епископов второй половины 
XIX вв. в условиях частых кадровых перемещений, свой ственных для си-
нодального периода.

 • Кашеваров Анатолий Николаевич (Санкт- Петербург, 
дистанционно)
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры обществен-
ных наук Санкт- Петербургского политехнического университета Петра 
Великого

Общественные и бытовые условия епископского служения 
в первые два десятилетия советской власти
Революционные потрясения 1917 г., события Гражданской вой ны, развер-
нувшие антирелигиозные кампании и гонения на Церковь существенно 
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изменили общественные и бытовые условия епископского служения 
в сравнении с дореволюционным периодом. Примечательно, что даже 
в научно- популярных работах биографического жанра эта тема большей 
частью остается вне поля внимания авторов. Задача доклада — восполнить 
этот пробел в отечественной историографии.

 • Диакон Сергий Кульпинов (Москва, дистанционно)
кандидат богословия, докторант Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры им. св. Кирилла и Мефодия

Идея белого епископата, как один из критериев идентичности 
сибирского обновленчества

В рамках доклада рассматривается развитие идеи «семейного» епископата 
в сибирском обновленчестве и постепенное восприятие ее, как отличи-
тельной черты обновленческого движения в Сибири. Уделяется внимание 
быстрому распространению брачного епископата в период институциали-
зации раскола и борьбы церковных группировок в Сибири. Анализиру-
ются позиции общецерковных обновленческих структур по отношению 
к сибирской практике. Уделяется внимание развитию идеи «семейного» 
епископата в 1924–1925 гг. и укреплению в Сибири практики второбрачия 
архиереев.

 • Аристова Кира Георгиевна (Пенза)
кандидат исторических наук, доцент Пензенской духовной семинарии, 
начальник юридического отдела Пензенской епархии

Между Москвой и Константинополем: дипломатическая дея-
тельность священномученика Иоанна (Поммера) как гарантия 
стабильности Балтийского региона в межвоенный период

19 июля 1921 года исполнилось 100 лет со дня подписания Томоса (Указа) 
об автономии Латвийской Православной Церкви Святейшим Патриархом 
Тихоном (Белавиным). Сегодня в условиях стремительно меняющейся гео- 
политической ситуации становится очевидной необходимость серьезного 
предвосхищения развития ситуации в Прибалтике. Ключ для прогнозиро-
вания современных церковных отношений находится в исторической пло-
скости. В 1921–1934 годах Латвийская Православная Церковь (ЛПЦ) в лице 
ее главы архиепископа Иоанна (Поммера) стала примером как для построе-
ния отношений внутри независимого государства, так и наиболее удачной 
модели взаимодействия с Московской Патриархией. Доклад посвящен ана-
лизу дипломатической деятельности священномученика Иоанна (Помме-
ра) по сохранению статуса Латвийской Православной Церкви в контексте 
притязаний Константинопольского Патриархата на создание Балтийского 
экзархата в 1920-е гг.
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 • Харчевников Алексей Сергеевич (Санкт- Петербург)
бакалавр теологии, студент II курса магистратуры института истории 
и социальных наук Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена

«Ведь только Вы, Вы один, можете высушить наши слезы 
с наших глаз»: митрополиты ленинградские в деле решения при-
ходских проблем (1946–1984 гг.)

В сентябре 1941 г., когда началась осада Ленинграда, на территории окру-
женного города имелось всего 10 действующих храмов, в которых совер-
шались богослужения. После снятия блокады, в то время, когда наступила 
небольшая «оттепель» в отношении государства к Церкви, требовалось от-
крытие новых православных храмов. Помимо этой важной задачи, стоящей 
перед правящими архиереями Ленинградской епархии, одним из важней-
ших пунктов в епархиальном управлении являлось руководство и попече-
ние о действующих приходах, в которых нередко возникали нестроения 
и противостояния настоятелей храма с представителями исполнительного 
органа. В докладе рассматриваются взаимоотношения архиереев Ленин-
градской епархии с членами общины одного из храмом города, который 
с момента освящения, состоявшегося в 1887 г., никогда не закрывался. 
На основании материалов архива Санкт- Петербургской митрополии, в до-
кладе указываются не только проблемы приходской жизни храма святого 
праведного Иова Многострадального Ленинградской епархии, 280-летие 
которой празднуется в этом году, но и делается акцент на роли правящих 
архиереев в деле уврачевания различных приходских конфликтов, в реше-
нии возникающих сложностей и исправлении нестроений.

 • Иеромонах Макарий (Маркиш) (Иваново, дистанционно)
преподаватель кафедры богословия и Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета Свято- Алексеевской Иваново- Вознесенской православ-
ной духовной семинарии

Проповедь в Интернете под архиерейским контролем

В современных условиях влияние информационной миссии Церкви на об-
щественное и личное сознание резко возрастает; эпидемия коронавируса 
послужила дополнительным фактором указанного влияния. Деятельность 
в Интернете, будь то духовенства или мирян, не может далее оставаться 
без контроля со стороны священноначалия.
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Секция: Служение архиереев в истории России 
(дистанционно)

Ведущий: Д. А. Карпук

 • Чибисова Анастасия Александровна (Москва)
аспирант кафедры Истории Церкви исторического факультета Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Путешествие митрополита Дионисия на Православный Восток
Автокефалия Польской Православной Церкви, торжественно провозгла-
шенная в сентябре 1925 года, не сразу встретила признание со стороны 
других Церквей. С целью закрепить своё каноническое общение с Помест-
ными Церквами и добиться официального признания автокефалии в 1927 
году предстоятель Польской Церкви митрополит Дионисий посетил Кон-
стантинополь, Афины, Белград, Софию, Александрию, Иерусалим, Дамаск 
и Бухарест. Доклад посвящен анализу путешествия митрополита Диони-
сия на Православный Восток. По итогам анализа делается вывод о резуль-
татах этой поездки.

 • Варфоломеев Лев Леонидович (Москва)
бакалавр теологии, студент I курса магистратуры Сретенской Духовной 
Академии, направление «Пастырское душепопечение и миссия в совре-
менном мире»

Жизнь и служение митрополита Вениамина (Федченкова) как при- 
мер выдающегося епископа
Доклад посвящен исследованию жизни и различных аспектов церковного 
и общественного служения выдающегося богослова, церковного и обще-
ственного деятеля ХХ столетия митрополита Вениамина (Федченкова), за-
нимавшего в своей жизни разные кафедры в Русской Православной Церкви 
и стоявшего у истоков обустройства канонического порядка в церковно- 
приходской жизни эмиграции. Приводится обозрение трудов владыки, 
посвященных разным темам церковного служения, являющихся актуаль-
ными в наше время. Этапы духовного становления митрополита Вениами-
на, его воспитание и образование являются примером истинного служения 
Церкви в ее самые непростые и тяжелые времена. Суммируя выдающиеся 
деяния митрополита перед Русской Православной Церковью, священно-
началие дало разрешение на сбор документов для канонизации владыки.

 • Каиль Максим Владимирович (Смоленск)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории России, 
советник при ректорате ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет»
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Послевоенный епископат Русской Православной Церкви: коллек-
тивный портрет и судьбы поколения, 1943–1964 гг.
В докладе рассматриваются особенности и характеристики первого поко-
ления послевоенной иерархии Русской Православной Церкви, призван-
ного к епископскому служению в пору возрождения церковных институ-
тов, начавшуюся в 1943 г. Изучение совокупности примеров, обстоятельств 
выбора и хиротоний кандидатов на вдовствующие и учреждаемые ка-
федры позволяет представить важные для понимания сути религиозной 
жизни и особенностей церковного управления той поры черты.

 • Новоторцева Анна Михайловна (Москва)
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России истори-
ческого факультета Института истории и политики Московского педа-
гогического государственного университета

Ежедневник митрополита Иоанна (Вендланда) как уникальный 
источник по истории церковно- дипломатического служения 
на Ближнем Востоке в 1959 году
В настоящее время опубликовано несколько биографических книг по исто-
рии жизни выдающегося духовного деятеля ХХ века, архиерея Русской 
Православной Церкви, ученого- геолога, церковного дипломата, богослова, 
в свое время тайного монаха и члена знаменитого Александро- Невского 
братства митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда). 
Все они основаны, прежде всего, на документах личного происхождения 
(письмах, дневниках, устных воспоминаниях) из частного архива духовной 
дочери владыки Иоанна, журналиста Эльвиры Леонидовны Меженной. 
Однако среди неопубликованных и не введенных еще в научный оборот 
источников есть ежедневник митрополита Иоанна за 1959 год, в кото-
ром содержится очень важная и уточняющая информация по некоторым 
аспектам внешнецерковной деятельности в середине ХХ века и конкретно 
церковно- дипломатическому служению владыки в Сирии и Ливане в 1958–
1960 гг. Под каждым месяцем (кроме августа) сделано от 17 до 24 записей 
разного объема и информативности, а сам текст источника было бы инте-
ресно исследовать также с помощью метода контент- анализа.
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Секция: Епископат Древней Руси

Ведущий: протоиерей Константин Костромин

 • Протоиерей Константин Костромин (Санкт- Петербург)
кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор 
по научно- богословской работе СПбДА, доцент кафедры церковной 
истории

Поликонфессиональное епископское управление в Х–ХII веках 
и в ХХ — начале ХХI века (к постановке проблемы)
Современная ситуация с пребыванием на одной территории архиереев 
нескольких церковных юрисдикций рассматривается по-разному, в зави-
симости от того, идет ли речь о диаспоре или о «канонической террито-
рии» той или иной Поместной Церкви. Хотя каноническое право не знает 
как понятия «канонической территории», так и исключений из правила 
«один город — один епископ», исключения на практике бывают нередко, 
в том числе и на одной «канонической территории». Аналог ситуации, 
сложившейся во второй половине ХХ века, можно видеть в зрелом Сред-
невековье, когда в Болгарском царстве, на Балканах и на Руси сложилась 
ситуация одновременного присутствия нескольких юрисдикций в иден-
тичной локации.

 • Протоиерей Сергий Золотарев (Великий Новгород, 
дистанционно)
кандидат богословия, старший преподаватель кафедры богословия 
СПбДА

Свт. Антоний Новгородский (Добрыня Ядрейкович) и его роль 
в становлении почитания Софии Премудрости Божией в Вели-
ком Новгороде

 • Несин Михаил Александрович (Санкт- Петербург)
кандидат исторических наук, главный редактор журнала Novogardia

Гибель Владимирского епископа и архимандрита во время взятия 
Владимира монголами
В докладе предпринята попытка датировки осады взятия Владимира 
на Клязьме монголами. Также рассматривается вопрос о положении Влади-
мирского архимандрита, и отношения святителя и архимандрита во Вла-
димире в 1230-е гг.



15

 • Петров Алексей Владимирович (Санкт- Петербург)
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры церковной исто-
рии СПбДА

Первые митрополиты, пребывавшие в Москве и их роль в обра-
зовании Великорусского государства и формировании великорус-
ской народности
После татарского нашествия процесс смещения центра Руси в Волго- 
Окское междуречье окончательно завершился, и митрополиты Киевские 
и всея Руси перенесли свою кафедру на русский Северо- Восток. В XIV–
XV вв. древняя Киево- Новгородская Русь возродилась и продолжилась 
в Великороссии и долго исчезала на землях, позднее ставших Украиной 
и Белоруссией. Колоссальный вклад в дело национально- государственного 
становления Великороссии внесла Православная Церковь и персонально 
святители, занимавшие в начале и середине XIV в. кафедру митрополита 
Киевского и всея Руси.

 • Савосичев Андрей Юрьевич (Орел)
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры теологии, рели-
гиоведения и культурных аспектов национальной безопасности Орлов-
ского государственного университета им. И. С. Тургенева

Архиерейский корпус Русской Церкви во второй половине XV —  
начале XVI вв.
В докладе представлен результат анализа базы данных биографических 
сведений о епископате Русской Церкви (сословный статус до пострижения; 
обитель, в которой принят постриг; сан и место служения до избрания 
на архиерейство). Сделаны выводы о социальном происхождении архи-
ерейского корпуса и факторах, влиявших на кадровую политику Церкви.
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Круглый стол 
Основы современного церковного документооборота

Организован совместно с кафедрой исторических наук 
и архивоведения Московского государственного лингвистического 

университета

Участники:

 • протоиерей Константин Костромин
кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор 
по научно- богословской работе, доцент кафедры церковной истории 
Санкт- Петербургской Духовной Академии (модератор)

 • монахиня Гермогена (Рыжкова)
заведующая отделом канцелярии Московской Патриархии по городу 
Москве

 • Карпук Дмитрий Андреевич
кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий архи-
вом, доцент кафедры церковной истории Санкт- Петербургской Духов-
ной Академии

 • Ходаковская Ольга Ивановна
кандидат философских наук, заведующая архивом Санкт- Петербургской 
епархии

 • Артёмов Сергей Николаевич
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой историче-
ских наук и архивоведения Московского государственного лингвисти-
ческого университета

 • Гайденко Павел Иванович
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры исторических 
наук и архивоведения Московского государственного лингвистического 
университета, председатель редколлегии журнала «Палеоросия»

 • Апресова Лиана Гурамовна
преподаватель кафедры исторических наук и архивоведения Москов-
ского государственного лингвистического университета
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Темы, выносимые на обсуждение:

Традиции и особенности церковного документооборота в контек-
сте нормативно- правового обеспечения делопроизводства в России 
(проблемы соотношения теории и практики)

Практические и теоретические аспекты работы церковных архивов

Проблема подготовки специалистов в области церковного документо- 
оборота
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15 марта

Секция: Святейший Патриарх Кирилл и служение 
современной Церкви

Ведущий: протоиерей Константин Костромин

 • Шапошников Лев Евгеньевич (Нижний Новгород, 
дистанционно)
доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, президент ФГБОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 
(Мининский университет), г. Нижний Новгород; профессор кафедры 
философии и теологии; профессор Нижегородской духовной семинарии

Патриарх Кирилл о соотношении устойчивости и изменчиво-
сти в православном богословии
Предстоятель Церкви уделяет большое внимание развитию богословия. 
Оно, с одной стороны, имеет своим основанием церковное Предание, 
а с другой — оно должно отвечать на вызовы времени. Фундаменталистски 
настроенные богословы понимают предание как «собрание законченных 
и неизменных истин», которые богословы должны лишь охранять. Напро-
тив, модернисты отрицают значимость Предания, делая акцент на необхо-
димости актуализации церковной мысли. Патриарх Кирилл не принимает 
обе эти крайние позиции, и в докладе показано, как он обосновывает «зо-
лотую линию Церкви», позволяющую избежать крайностей.

 • Малый Игорь Александрович (Иваново)
кандидат технических наук, доцент, начальник Ивановской пожарно- 
спасательной академии ГПС МЧС России, генерал- лейтенант внутрен-
ней службы

Первостепенная роль Святейшего Патриарха Кирилла в сотруд-
ничестве Русской Православной Церкви и МЧС России
В докладе раскрыта важнейшая роль сотрудничества Русской Православ-
ной Церкви и МЧС России в деле помощи пострадавшим от различных 
бедствий, а также формирования моральной и практической готовности 
пожарных и духовенства к работе в чрезвычайных ситуациях. Выявлен 
духовно- образовательный потенциал факультативного курса «Основы те-
ологии» для будущих сотрудников пожарно- спасательных служб, чья про-
фессиональная деятельность проходит в экстремальных условиях.
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 • Дьячкова Наталия Александровна (Екатеринбург, 
дистанционно)
доктор филологических наук, профессор, ректор Негосударственного 
частного учреждения — образовательной организации высшего образо-
вания «Миссионерский институт»

«Чужое слово» как прием речевого воздействия в проповедях Свя-
тейшего Патриарха Кирилла
Сегодня многие признают за Патриархом Кириллом первенство в обла-
сти ораторского мастерства, считают его лучшим оратором современной 
России. В чем секрет риторического мастерства Патриарха? В рамках докла-
да мы сможем рассмотреть только одну композиционно- стилистическую 
особенность его монологов. Под «чужим словом» (термин М. М. Бахтина) 
понимается прецедентный текст (цитаты, аллюзии и реминисценции), 
включаемый в авторский текст с целью речевого воздействия. «Чужое 
слово» в проповедях Святейшего Патриарха Кирилла является заметной 
приметой его индивидуального стиля и обладает большим риторическим 
потенциалом.

 • Игумения София (Силина) (Санкт- Петербург, 
дистанционно)
старший преподаватель СПбДА, настоятельница Воскресенского Ново-
девичьего монастыря

Архиерейская власть в управлении монастырями в современных 
условиях

 • Новиков Сергей Владимирович (Екатеринбург, 
дистанционно)
старший преподаватель кафедры церковно- практических дисциплин, 
заведующий канцелярией Екатеринбургской духовной семинарии, сту-
дент магистратуры Уральского гуманитарного института Уральского 
федерального университета

Первосвятительские визиты Святейшего Патриарха Кирилла 
на Урал: 2010, 2013, 2018 годы
Доклад посвящен первосвятительским визитам Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла на Урал. Автором рассматривается хроно-
логия патриарших визитов 2010, 2013 и 2018 годов, каждый из которых 
заслуживает отдельного внимания и изучения. При написании доклада 
использованы новостные ленты сайта Московской Патриархии, сайта Ека-
теринбургской епархии, а также иные источники по теме.
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Секция: Богословие епископского служения

Ведущий: священник Михаил Легеев

 • Буданова Александра Валерьевна (Москва)
специалист по учебно- методическому обеспечения образовательного 
процесса СФИ, аспирант ИРИ РАН

Служение «епископа- катехизатора» в годы советских гонений 
на Церковь: исторический, литургический и экклезиологический 
аспекты
В докладе показывается, каким образом реализовывались исторический, 
литургический и экклезиологический аспекты епископского служения 
на примере деятельности епископа Макария (Опоцкого) во второй полови-
не 20-х — начале 40-х годов ХХ века. На примере деятельности еп. Макария 
по созиданию церковных общин и братств, сохранению канонической 
целостности Церкви, развитию богослужебного традиции демонстрируется 
как традиционность, так и уникальность подобного опыта для Церкви.

 • Иеромонах Серафим (Лопухов) (Иваново)
старший преподаватель кафедры Богословия и Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета Свято- Алексеевской Иваново- Вознесенской 
православной духовной семинарии, руководитель курсов базовой под-
готовки монашествующих в области богословия

Культурогенез в воззрениях святителя Игнатия (Брянчанинова)
В докладе на материале аскетических взглядов святителя Игнатия анали-
зируется процесс возникновения культуры и ее значение для развития 
общества. Показывается связь культуры с генезисом человека и его грехо-
падением, раскрывается ее антропоцентричность. Рассматриваются взгля-
ды святителя Игнатия на истинные и греховные проявления в творчестве 
человека.

 • Священник Михаил Легеев (Санкт- Петербург)
кандидат богословия, доцент, доцент кафедры богословия СПбДА

«Горизонтальный взгляд» на иерархические отношения в рамках 
концепции евхаристической экклезиологии: богословский анализ
Специфический (т. н. «горизонтальный») взгляд на иерархические отно-
шения в Церкви является одним из важнейших компонентов концеп-
ции евхаристической экклезиологии и, одновременно, «богословским» 
(в действительности псевдо- богословским) обоснованием претензий Кон-
стантинопольского патриарха на общеправославное первенство не чести, 
но власти. В докладе показывается развитие этого взгляда в линии его 
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главнейших представителей: протопр. Н. Афанасьева, протопр. А. Шмема-
на, митр. Иоанна (Зизиуласа), а также его связь с другими компонентами 
данного направления мысли.

 • Священник Максим Никулин (Санкт- Петербург)
кандидат богословия, master de sciences humaines et sociales, старший 
преподаватель и научный сотрудник кафедры богословия СПбДА, 
доцент кафедры теологии РХГА

Вопросы генезиса и природы церковной иерархии в богословии  
Парижской школы (прот. С. Булгаков, прот. Н. Афанасьев)
Представители парижского богословия активно занимались вопросами эк-
клезиологии, в т. ч. проблемами генезиса и природы церковной иерархии. 
В полемике с крайностями взглядов католических и протестантских бо-
гословов теологи эмиграции выработали оригинальный подход к выше-
изложенным проблемам. Прот. С. Булгаков рассматривал вопросы непо-
грешимости в Церкви, авторитета епископа, проблему источника истины 
в Церкви, критиковал как индивидуальный, так и коллективный папизм, 
развивал богословие соборности. Прот. Н. Афанасьев исследовал вопросы 
генезиса церковной иерархии (предстоятеля общины), экклезиологические 
взгляды древней Церкви, а также отстаивал учение о царственном священ-
стве всех верующих.

 • Священник Никита Примак (Омск, дистанционно)
преподаватель по кафедре библейских, богословских и церковно- 
исторических дисциплин Омской духовной семинарии

Представления об иерархии в русском персонализме
Для русского персонализма, сложившегося в конце XIX — первой полови-
не ХХ вв., характерны представления о том, что мир состоит из отдель-
ных единиц- монад. При этом они понимаются как одушевленные, разом-
кнутые, способные сочетаться в сложные монады, являющиеся новыми 
единицами- монадами. В этом заключается своеобразная неолейбнициан-
ская монадология — метафизическая основа русского персонализма.

 • Колесников Сергей Александрович (Белгород, 
дистанционно)
доктор филологических наук, проректор по научной работе Белгород-
ской православной духовной семинарии (с миссионерской направлен-
ностью), профессор Белгородского юридического института МВД России

Богословие В. Н. Лосского: восприятие архипастырской власти 
в жизни Церкви 1930-х годов
В докладе рассматривается вопрос богословского осмысления отношения 
эмигрантского духовно- интеллектуального сообщества к Московскому  
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Патриархату в 1930-х годах. В богословских исследованиях В. Н. Лосского 
особое внимание уделялось оценкам тем взаимоотношениям, которые 
сложились в указанный период между эмигрантским сообществом и архи-
пастырской властью, оставшейся в советской России. Для Лосского ключе-
вым являлось разделение между богословским и политическим аспектами 
подобных взаимоотношений. Он, используя богословские аргументы, при-
зывал уйти от ежеминутных и преходящих истолкований политических 
событий, стремился увидеть глубинно- богословские основания в определе-
нии роли и значения архипастырской власти.

 • Священник Сергий Вязьмин (Москва, дистанционно)
магистр богословия, аспирант кафедры богословия Московской Духов-
ной Академии

Епископ в евхаристической экклезиологии протопресвитера  
Николая Афанасьева
В докладе раскрывается содержание понятия епископского служения 
в евхаристической экклезиологии протопр. Николая Афанасьева. Особое 
внимание уделено епископу как Предстоятелю на Евхаристическом собра-
нии местной Церкви. Проводится анализ первосвященнического служения 
епископа, а также рассматривается положение епископа и пресвитера в са-
краментальной и канонической области. Дается обобщенная характеристи-
ка избрания епископа в богословской концепции о. Николая Афанасьева

 • Добыкин Дмитрий Георгиевич (Санкт- Петербург, 
дистанционно)
кандидат богословия, доцент кафедры библеистики СПбДА

Служения ветхозаветного священства как пример для ново- 
заветного
Несмотря на то, что ветхозаветное священство закончилось со смертью 
и воскресением Иисуса Христа, некоторые из предписаний и служений 
ветхозаветного священства и первосвященства остаются актуальными 
и для новозаветных служителей. Прежде всего это проповедь и обязан-
ность учить народ законам Господним. Также ветхозаветное священство 
совершало пастырское душепопечение в богоизбранном народе. Священ-
ники устанавливали факт греховности, налагали наказания, прощали со-
грешивших. Остаются актуальными и те качества, которыми должен был 
обладать ветхозаветный священник. Как носители сакрального знания, 
«ходячие энциклопедии», ветхозаветные священники, с одной стороны, 
были необходимы общине для выживания и пользовались огромным ав-
торитетом, с другой — статус обязывал их вести себя достойно, отделяться 
от мира. Ключевую роль играло наличие непрерывной цепи «знающих»: 
каждый последующий говорил не от себя, но передавал без искажений 
то, что получил его предшественник из уст божества. Преемственность 
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гарантировала истинность. В Древнем Израиле священство было наслед-
ственным, священниками становились потомки Левия. Преемство гаран-
тировалось за счет кровного родства: каждый потомок знал своего предка 
и ощущал себя хранителем Завета Бога с Израилем. Такого преемства нет 
в Церкви, но есть апостольское преемство, которое является неотъемле-
мой частью законного церковного устройства и сохраняет неискаженное 
учение Христа.

 • Протоиерей Владимир Шмалий (Москва, дистанционно)
кандидат богословия, доцент Научно- исследовательского ядерного 
университета МИФИ, Общецерковной аспирантуры и докторантуры  
им. свв. Кирилла и Мефодия

Роль епископа в конвергентных документах Всемирного Совета 
Церквей
В истории Всемирного Совета Церквей было два т. н. «конвергентных до-
кумента», подготовленных комиссией ВСЦ «Вера и устройство» — «Кре-
щение Евхаристия Служение» (1982) и «Церковь: к общему видению» 
(2013). Оба эти документа являются значимыми вехами богословского 
диалога по ключевым вопросам, разделяющим христиан. Обозначение 
этих документов как «конвергентных» акцентирует внимание не на том, 
что разделяет участников в изучаемых темах, а на том, что является общим 
или близким. В обоих документах особое место уделено роли епископа. 
Поскольку, как известно, большинство членов ВСЦ принадлежат к христи-
анским общинам, не имеющим исторического епископата, вопрос о епи-
скопском служении является одним из ключевых пунктов разногласий 
между Православной и инославными сторонами диалога. И в этом отно-
шении особенно интересно проанализировать то, каким образом, при на-
личии столь существенных разногласий, возможны признаки «конверген-
ции» в столь чувствительном вопросе.

 • Фидченко Ольга Владимировна (Москва, дистанционно)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры теологии Мо-
сковского педагогического государственного университета

Учительство как одна из главных форм служения епископа 
в Церкви
В докладе анализируется генезис феномена учительства епископа в Церкви. 
Отправными моментами служат изречения Господа Иисуса Христа, кото-
рыми Он напутствовал Апостолов, посылая их служить людям, а также 
наставления апостолов и епископов Церкви об учении и учителях. Особое 
внимание уделяется тому, каким должен быть сам христианский епископ.
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Секция: Правовые аспекты епископского служения

Ведущий: протодиакон Константин Маркович

 • Гайденко Павел Иванович (Москва)
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры исторических 
наук и архивоведения Московского государственного лингвистиче-
ского университета, председатель редакционной коллегии журнала 
«Палеоросия»

Древнерусский архиерей перед лицом суда: о практиках наказа-
ния епископов в XI — первой трети XIV вв.
Занимая высшее положение в системе церковных институтов Древней Руси 
и обладая широчайшей канонической и правовой защитой, русские митро-
политы и епископы не только нередко оказывались перед лицом самых раз-
нообразных судов, но и подвергались различным наказаниям. Среди таких 
значатся изгнания и отстранение от кафедр, удаление в Константинополь, 
лишение сана, заключения, разграбления и даже приговоры к мучитель-
ным экзекуциям и к смерти. Отмеченная особенность жизни древнерусской 
Церкви крайне редко привлекала внимание исследователей. Между тем 
анализ выносившихся в отношении епископов решений нуждается в ана-
лизе. В докладе предпринята попытка систематизировать сообщения древ-
нерусских источников о наказаниях русских архипастырей в т. н. Киевский 
период истории Русской Церкви, в XI — первой трети XIV вв.

 • Бабкин Михаил Анатольевич (Москва)
доктор исторических наук, профессор Российского государственного 
гуманитарного университета

Монашество епископов Русской Православной Церкви: нормы 
права, дискуссии, историческая практика
В докладе рассматриваются проблемы совместимости монашеских обетов 
с епископской деятельностью: продолжают ли действовать на монашествую-
щего после его возведения в сан епископа принятые им ранее монашеские 
обеты, снимаются ли монашеские обеты при возведении в епископский сан, 
и т. д. Представлены различные точки зрения специалистов, анализируются 
нормы церковного права о рясофоре и монашестве епископов.

 • Игумен Дионисий (Шленов) (Москва)
кандидат богословия, профессор кафедры филологии, директор библио-
теки Московской Духовной Академии

В поисках подлинной каноничности: по поводу терминов 
συνεδαφικότης и πολυαρχία в «новой» экклезиологии митр. Григо-
рия (Папафомаса)
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В настоящее время в содружестве Поместных Православных Церквей очень 
большое разделение. После признания со стороны Вселенского Патриарха-
та украинских раскольников в роли автокефальной Православной Церкви 
Украины (ПЦУ) Русская Православная Церковь прекратила евхаристическое 
общение и с Вселенским Патриархатом, и с другими греческими церквя-
ми, признавшими это антиканоническое деяние, но с разной степенью 
интенсивности. В докладе делается попытка проанализировать экклезио-
логические взгляды одного из ведущих канонистов Вселенского Патриар-
хата митр. Григория (Папафомаса), сформулированные после признания 
решений Вселенского Патриархата Александрийской Православной Цер-
ковью (в начале 2020 г.) и оказавших значительное влияние на укрепление 
позиции Александрийской Православной Церкви, также как и Элладской 
Православной Церкви в дальнейшем. Обвинения в адрес Русской Право-
славной Церкви в «сотерриториальности» и «многоначальности» лишены 
оснований, поскольку Русская Православная Церковь исходит не из гео-
политических стремлений, а из верности канонической и догматической 
истине и мыслит свое присутствие на Африканском континенте и в других 
частях мира не как вторжение, а как духовную помощь. Особое учение 
о «вселенском» характере юрисдикции и власти именно Вселенского Па-
триарха противоречит соборной традиции Церкви, а непрекращающееся 
антиисторическое, антинаучное и антицерковное отрицание объективного 
прошлого и настоящего в духовном и светском бытии России являет-
ся крайне вредным для восстановления единства Православных Церквей. 
Основным выводом доклада является следующий: еще до особых мер 
Русской Православной Церкви на Африканском континенте была приго-
товлена идеологическая почва не для примирения, а для дальнейшего кон-
фликта, который, однако, можно остановить путем научно- богословской 
и канонической дискуссии — честной, объективной и жертвенной

 • Красиков Алексей Николаевич (Вологда)
проректор по научно- методической работе Вологодской духовной 
семинарии

Взаимоотношения правящих архиереев и Святейшего Синода 
в 1720-х гг.: историко- правовой аспект
Формирование новой системы государственно- церковных отношений 
в эпоху Петра Великого повлекло необходимость выстраивания взаимодей-
ствий между епархиальными властями и центральными органами церков-
ного и государственного управления. Епископат Русской Церкви оказался 
в совершенно новых правовых и экономических условиях, что потребовало 
приспособления преосвященных к новой секулярной власти и опреде-
лённых уступок со стороны правительства с общей целью формирования 
новой управленческой системы. В докладе предпринимается попытка ана-
лиза процессов взаимодействия епархиальных преосвященных и Синода 
на раннем этапе формирования новой системы иерархических отношений 
в 1720-е годы.
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 • Ткаченко Артем Андреевич (Москва)
аспирант Московского государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина

Право на свободу вероисповедания в национальной правовой  
системе. Роль Русской Православной Церкви в становлении и раз-
витии института
В докладе рассмотрены вопросы становления права на свободу вероиспове-
дания в российском законодательстве начиная с эпохи Петра I и синодаль-
ного периода, заканчивая анализом актуальных нормативным положений. 
В рамках проведенного анализа обозначена важная роль Русской Православной 
Церкви и ее клира как в законодательном становлении (законодательство 
имперской эпохи), в вопросах реализации и защиты таких прав (период со-
ветской власти), так и в вопросе их развития и укрепления (современный 
период). Также в докладе предложены инструменты взаимодействия Церкви 
и государства для дальнейшего эффективного поддержания развития права 
на свободу вероисповедания.

 • Игумен Мефодий (Илюточкин) (Иваново, дистанционно)
кандидат богословия, заведующий кафедрой Богословия, Священно-
го Писания Ветхого и Нового Завета Свято- Алексеевской Иваново- 
Вознесенской православной духовной семинарии

Современные источники церковного права Русской Православной 
Церкви о канонической роли епископата
Доклад рассматривает роль епископа в управлении Русской Церковью, ос-
новные документы, регламентирующие каноническую деятельность епи-
скопата и значение этих источников для расширения Русской Церкви 
в условиях канонического произвола Константинопольского Патриархата.

 • Протоиерей Димитрий Олихов (Омск, дистанционно)
кандидат богословия, кандидат исторических наук; и. о. заведующе-
го и старший преподаватель кафедры библейских, богословских 
и церковно- исторических дисциплин Омской духовной семинарии

Современное понимание «симфонии» в отношения Церкви и го-
сударства в церковноправовой и политико- правовой доктринах
История развития церковно- государственных отношений последних двух 
столетий требует, вероятно, принципиально иного понимания «симфо-
нии». Церковь, оценивая и признавая государство, руководствуется Свя-
щенным Преданием. В свою очередь, современное государство признает 
за Церковью права общественного объединения в рамках Конституции 
и действующего отраслевого законодательства. При этом обе стороны 
весьма стеснены в «свободе маневра»: Церковь не может отступиться 
от догматических положений, а государство — выйти за рамки закона. 
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Вопрос о церковно- государственных отношениях остается вопросом ба-
ланса интересов в условиях оптимальной для участников этого типа обще-
ственных отношений институциональной среды.

 • Сычев Андрей Анатольевич (Саранск, дистанционно)
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева

Свобода и ответственность епископа в каноническом нормо- 
творчестве (сравнительно- конфессиональный анализ)
В докладе рассматриваются конфессиональные особенности участия епи-
скопов в разработке и применении норм церковного права. Анализиру-
ются три базовые модели канонического нормотворчества. Католическая 
модель предполагает, что источником канонической нормативности яв-
ляется особый статус римского епископа, протестантская — что нормы де-
мократическим путем вырабатываются общиной верующих, православная 
исходит из нормотворческого приоритета Собора епископов. Демонстриру-
ется, что в православной модели епископ наделяется наибольшей свободой 
и ответственностью в применении канонов.
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Секция: Общие вопросы епископского служения 
в отечественной истории

Ведущий: священник Владислав Малышев

 • Кошелев Вячеслав Евгеньевич (Ливны, дистанционно)
ассистент кафедры общеобразовательных дисциплин Орловского госу-
дарственного университета имени И. С. Тургенева

Орловские архиереи синодальной эпохи
Биографические сведения о всех орловских архиереях 1788–1917 гг. были 
сведены нами в базу данных, из которой были сделаны выборки по кри-
териям: место и дата рождения, семья, образование, карьера до монаше-
ского пострига, возраст пострига, карьера в монашестве до рукоположения 
в епископы. В итоге нами был сконструирован обобщенный социальный 
портрет орловского архиерея синодальной эпохи.

 • Диакон Димитрий Прахт (Тобольск)
кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой Церковной истории Тобольской духовной семинарии

Миссионерское служение архипастырей Тобольской епархии

 • Сафронов Алексей Николаевич (Пермь, дистанционно)
кандидат теологии, и. о. заведующего кафедрой теологии Региональ-
ного института непрерывного образования ФГАОУ ВО «Пермский го-
сударственный национальный исследовательский университет», заве-
дующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Пермской духовной семинарии

Миссионерское служение пермских архипастырей в XIX в.
Население Пермской губернии отличалось конфессиональным и нацио-
нальным разнообразием. Многочисленны были общины старообрядцев, 
сильны били позиции язычества среди марийцев, удмуртов, и коми-пер-
мяков. Важным направлением для архипастырей Пермской епархии стало 
развитие миссионерского служения. Так, по инициативе еп. Дионисия 
(Цветаева) была учреждена «противораскольническая» миссия. Выдаю-
щимся миссионером был архиеп. Аркадий (Федоров). Он лично посещал 
старообрядцев, встречался с лидерами их общин, участвовал в открытых 
диспутах с их наставниками.

 • Священник Владислав Малышев (Санкт- Петербург)
кандидат богословия, помощник проректора по научно- богословской 
работе СПбДА
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«Светочи православия или сатрапы в рясах?»: взгляд на еписко-
пат в церковно- публицистической полемике середины XIX века
В докладе рассматриваются отраженные в публицистических произведе-
ниях взгляды на роль епископа в жизни Русской Православной Церкви 
во второй половине XIX века. Церковно- публицистическая полемика 
об идеальном и реальном взглядах на епископат не просто отражала пози-
ции тех или иных публицистов, но и неизбежно формировала и до сих пор 
формирует общественное мнение. Изучение данного исторического источ-
ника крайне ценно и актуально для современной исторической науки.

 • Егорова Юлия Сергеевна (Москва, дистанционно)
кандидат исторических наук, научный сотрудник (постдок) Между-
народной лаборатории региональной истории России Национального 
исследовательского университета Высшая школа экономики

Образование Кадьякского викариатства Иркутской епархии 
в контексте взаимоотношений власти и Российско- американской 
компании
В докладе раскрываются малоизвестные страницы истории образования 
Кадьякского викариатства Иркутской епархии. Автор смещает фокус вни-
мания с истории на роль участников этого процесса. Образование Ка-
дьякского викариатства пришлось на период трансформации купеческо- 
промысловых объединений и становления Российско- американской 
компании, которая в дальнейшем управляла Аляской. В докладе раскры-
ваются обстоятельства сложных взаимоотношений архимандрита Иоасафа 
(в дальнейшем епископа, трагически погибшего при крушении судна 
«Феникс»), членов Кадьякской духовной миссии, представителей власти 
и Российско- американской компании. Делается попытка взглянуть на об-
стоятельства образования Кадьякского викариатства глазами ее участников 
через фокус истории эмоций. В качестве источников используются опубли-
кованные и архивные материалы.

 • Калиновский Владимир Витальевич (Санкт- Петербург)
кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии Института 
истории Санкт- Петербургского государственного университета

Таврические архиереи и народы Крыма: из истории межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений
В статье проанализировано отношение глав Таврической епархии к наро-
дам Крыма, в первую очередь — крымским татарам и караимам. Отмечен 
вклад архиереев в гармонизацию межнациональных отношений на полуо-
строве. Рассмотрены упоминания о народах Крыма в проповедях и высту-
плениях духовенства. Указаны отклики представителей различных конфес-
сий о Таврических архиереях и их деятельности.
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 • Игумен Виталий (Уткин) (Иваново, дистанционно)
ученый секретарь и старший преподаватель кафедры церковной 
и общей истории Свято- Алексеевской Иваново- Вознесенской Право-
славной духовной семинарии

Антииерархические идеи первой русской церковной революции 
1917 года (по материалам епархиальной печати)
К настоящему времени в исторической науке постепенно складывает-
ся концепт «Церковная революция 1917 г.». По мнению автора, процесс 
церковной революции был гораздо шире. Он охватывал период с 1905 
по 1927 гг. Сутью церковной революции было навязывание Церкви внут- 
реннего демократического устройства с всеобщими выборами снизу довер-
ху. Главной движущей силой этой церковной революции являлось белое 
духовенство, стремившееся кардинально изменить свою роль на приходе, 
взять в свои руки полный контроль над приходскими финансами. Русская 
церковная революция носила принципиально антиархиерейский характер. 
Она проходила в два этапа (общеполитическая, как известно, в три). Вер-
шиной первого этапа автор считает события 1917 г. Ко второму этапу автор 
относит процессы обновленческого раскола в 1922–1927 гг. В 1917 г. цер-
ковная революция проявила себя в виде свержения власти епархиальных 
архиереев. Анализируются основные идеи, проявившиеся в 1917 г. в ходе 
церковной революции в епархиальной печати, активно эту революцию 
поддержавшую.

 • Майорова Наталья Сергеевна (Кострома)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Ко-
стромского государственного университета, доцент кафедры церковно- 
исторических дисциплин Костромской Духовной семинарии

Епископское служение в контексте решений Поместного Собора 
1917–1918 гг. и антирелигиозной политики советской власти
Доклад посвящен анализу результатов работы Поместного Собора 1917–
1918 гг. в новых политических реалиях и условиях антирелигиозной по-
литики. Материалы заседаний отражают процессы принятия решений 
и борьбу группировок при обсуждении вопросов о высшем церковном 
и епархиальном управлении, правовом положении Русской Церкви. Пре-
творение решений в жизнь ложилось на епископат. Источники дают убе-
дительные доказательства того, что в 1920–1930-е гг. епископское служение 
стало подвигом во имя Бога для охранения церковных законов, обеспече-
ния единства и самого факта существования Церкви.
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Секция: Служение архиереев в истории России

Ведущий: Д. А. Карпук

 • Шайдуров Владимир Николаевич (Санкт- Петербург)
доктор исторических наук, доцент, заведующий научно- образова- 
тельным центром Ленинградского государственного университета  
им. А. С. Пушкина

 • Синько Галина Иосифовна (Санкт- Петербург)
кандидат философских наук, доцент кафедры региональной эконо-
мики и управления Ленинградского государственного университета  
им. А. С. Пушкина

Епископ Викентий Феофил Попель: жизнь в новгородской ссылке
После подавления Январского восстания 1863 г. усилилась антипольская 
политика в Российской империи. Многие участники восстания оказались 
на каторге, в тюрьмах и ссылках. Степень вины повстанцев определяла 
тяжесть наказания. В Новгородскую область, которая находилась между 
двух столиц, ссылались люди, не представлявшие большой угрозы для без-
опасности, родственники ссыльных, участники восстания уже отбывшие 
многолетние каторги и ссылки в Сибири. Отбывать ссылку в г. Новгороде 
могли лица, имеющие особый общественный статус. Таким ссыльным 
в Новгороде был епископ Римско- Католической Церкви Викентий Феофил 
Попель. Особенностью польских событий 1863–1864 гг. было то, что в мас-
совом вооруженном восстании, организованном в Северо- Западном крае 
Российской империи, существовала ярко выраженная религиозная состав-
ляющая. Католическое духовенство возглавило идейную борьбу с импер-
ской властью, активно проводило пропаганду, используя клерикальные 
методы мобилизации. Ссылка не принимавшего активного участия в вос-
стании епископа Попеля в г. Новгород (1868–1875 гг.) носила не каратель-
ный, а изоляционный характер, в связи с чем ограничивалась возможность 
его общения с католическим духовенством и паствой.

 • Багге Мария Борисовна (Санкт- Петербург)
кандидат педагогических наук, доцент Академии постдипломного пе-
дагогического образования

Образ Дмитрия Александровича Брянчанинова в повести Н. С. Ле-
скова «Инженеры- бессеребренники». Становление епископа

 • Софьин Дмитрий Михайлович (Пермь, дистанционно)
кандидат исторических наук, доцент кафедры междисциплинарных 
исторических исследований Пермского государственного национального 
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исследовательского университета, председатель Пермского отделения 
Императорского Православного Палестинского общества

Великий Князь Сергей Александрович и митрополит Сергий 
(Ляпидевский)
В докладе рассматриваются взаимоотношения Московского генерал- 
губернатора Великого Князя Сергея Александровича и митрополита Мо-
сковского Сергия в 1893–1898 гг. На основе дневников Великого Князя и его 
переписки анализируются институциональные и личностные аспекты вза-
имодействия генерал- губернатора и архиерея в контексте государственно- 
церковных отношений в Российской Империи.

 • Игумен Ювеналий (Лепешкин) (Москва, дистанционно)
первый проректор, старший преподаватель кафедры Богословия 
и Священного Писания Ветхого и Нового Завета Свято- Алексеевской 
Иваново- Вознесенской Православной духовной семинарии

Особенности архипастырского попечения о пастве в условиях 
политической смуты (на примере архиерейского служения архи-
епископа Никона (Рождественского)

Доклад рассматривает обстоятельства начала XX века, осмысляются исто-
рические аспекты смутного времени для паствы и Церкви.

 • Карпук Дмитрий Андреевич (Санкт- Петербург)
кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий архи-
вом, доцент кафедры церковной истории СПбДА

Информационная кампания против епископа Макария (Невского) 
в 1896 г. на страницах томских газет
В докладе на основании впервые вводимых в научный оборот неопубли-
кованных материалов рассматриваются обстоятельства информационной 
кампании против епископа, впоследствии митрополита Макария (Невского 
Парвицкого). В 1896 г. в томских газетах «Сибирский Вестник» и «Том-
ский Листок» было опубликовано несколько статей, в которых критико-
валась некоторые распоряжения правящего архиерея. Епископ Макарий 
вынужден был обратиться за поддержкой к обер-прокурору Святейшего 
Синода К. П. Победоносцеву. Сохранившиеся письма владыки, резолюции 
Константина Петровича, а также газетные публикации позволяют рассмо-
треть обстоятельства данной кампании с разных сторон.

 • Житенев Тимофей Евгеньевич (Тольятти)
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой теологии, 
философии, истории Поволжской академии образования и искусств 
имени Святителя Алексия, митрополита Московского
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Священномученик Кирилл (Смирнов) — председатель Отдела 
о преподавании Закона Божия на Поместном Соборе Православ-
ной Российской Церкви 1917–1918 гг.
Митрополит Кирилл — одна из значительных фигур истории Русской 
Церкви первой половины ХХ в. Одним из заметных, но малоизученных 
эпизодов его жизни является деятельность на Поместном Соборе, где 
он, помимо прочего, возглавлял Отдел о преподавании Закона Божия. 
В период первой сессии Собора Отдел под руководством архиеп. Кирилла 
работал наиболее продуктивно, разработав большую часть проектов докла-
дов и положений. После большевистского декрета, запрещавшего препо-
давание религии в школе, архиеп. Кирилл организует в соборной палате 
встречу с законоучителями и представителями родительских организаций 
для обсуждения противодействия решениям новой власти. В третью сессию 
митр. Кирилл возглавляет работу объединённого заседания отделов, где 
обсуждается вопрос об органах управления религиозным просвещением, 
о результатах которой он выступает перед Собором. Одним из последних 
деяний Отдела о преподавании Закона Божия стало обсуждение вопроса 
о возможности церковного просвещения детей и взрослых в условиях за-
прета деятельности Церкви в школе. Сщмч. Кирилл играл ключевую роль 
в работе Отдела, направляя ход дискуссий, предлагая пути решения слож-
ных вопросов, выступая докладчиком на заседании Собора.

 • Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт- Петербург)
доктор исторических наук, главный архивист Центрального государ-
ственного архива Санкт- Петербурга, профессор СПбДА

Трудный путь церковного служения митрополита Николая 
(Ярушевича)
Доклад посвящен противоречивой истории церковного служения одного 
из самых известных архиереев Русской Православной Церкви в XX в. митро-
полита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). В его биографии 
были героические периоды: создание и руководство боровшейся с обнов-
ленческим расколом в 1922–1923 гг. Петроградской автокефалии, активное 
противостояние антирелигиозным «хрущевским» гонениям в 1958–1961 гг. 
Однако при этом Владыка Николай в конце 1920-х — 1930-х гг. активно 
сотрудничал с ОГПУ, неся определенную ответственность за гибель не-
которых священнослужителей. После окончания Великой Отечественной 
вой ны он также был активным проводником советской внешней политики 
на международной арене. В докладе на основе архивных документов опи-
саны различные периоды деятельности митрополита Николая и сделаны 
соответствующие выводы.

 • Фролова Наталия Алексеевна (Липецк)
кандидат философских наук, доцент, доцент, и. о. заведую-
щего кафедрой философии, политологии и теологии ФГБОУ ВО 
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«Липецкий государственный педагогический университет имени 
П. П. Семенова- Тян- Шанского»

Роль священномученика Уара, епископа Липецкого, в становлении 
и развитии Липецкой митрополии
В докладе анализируются вехи жизни первого епископа Липецкого  
сщмч. Уара как с точки зрения его вклада в становление и развитие Липец-
кой митрополии, так и с точки зрения переосмысления советского периода 
российской истории. Одной из основных целей докладчика является иллю-
страция интересных и важных аспектов в истории Православия на Липец-
кой земле, в том числе традиции силы веры и крепости духа, заложенной 
Владыкой Уаром.

 • Священник Николай Устинов (Москва, дистанционно)
магистр богословия, аспирант Сретенской духовной академии, клирик 
храма преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской 
в Котловке

Священномученик Владимир (Богоявленский) митрополит Ки-
евский. Пример епископского служения в деле профилактики 
алкоголизма
Сщмч. Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский многим известен 
в первую очередь как первенствующий член Святейшего синода, один 
из кандидатов на патриарший престол, а также как первый архипастырь- 
новомученик Церкви Русской. Вместе с этим мало кто помнит о том, 
что под его покровительством активно развивалось Трезвенное движение, 
в котором он сам принимал непосредственное участие. На данный момент 
сохранилось несколько трудов и проповедей, в которых сщмч. Владимир 
изложил практический опыт и рекомендации профилактики алкогольной 
зависимости. Цель доклада — обобщить и системно изложить практиче-
ский опыт профилактики алкоголизма, находящегося в трудах и пропове-
дях сщмч. Владимира, а также показать, как этот опыт может быть реали-
зован на практике в настоящее время.

 • Иеродиакон Иоанн (Галумов) (Санкт- Петербург, 
дистанционно)
магистр теологии, соискатель аспирантуры СПбДА

Роль митрополита Антония (Романовского) в деле уврачевания 
обновленческого раскола в Ставропольской епархии
Монополия в религиозной жизни удерживалась обновленцами до середи-
ны 30-х гг., при этом посредством административных методов подавля-
лось противодействие духовенства, поддерживающего линию Патриар-
ха Тихона. Государственная поддержка обновленчества продолжалась все 
двадцатые годы. Такая тенденция, хоть и другом формате, продолжалась 
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и в 30-е годы. В декабре 1943 — январе 1944 гг. в лоно канонической Церкви 
стремительно стали переходить крупные деятели обновленчества. И суще-
ственную роль в этом переходе сыграл митр. Антоний (Романовский).

 • Священник Виталий Гуляев (Новосибирск, 
дистанционно)
кандидат богословия, старший преподаватель Новосибирской право-
славной духовной семинарии

Новосибирская и Барнаульская епархия под управлением архи- 
епископа Варфоломея (Городцова) в 1940-е гг.
Служение митр. Варфоломея (Городцова) на Новосибирской кафедре про-
ходило с 1943 по 1956 гг. В первый период управления кафедрой, кото-
рый можно ограничить 1943–1948 гг. перед уже немолодым архипастырем 
стояло огромное количество проблем и задач по налаживанию и благо-
устройству церковной жизни за Уралом. В первую очередь необходимо 
было решить вопрос с увеличением числа православных храмов, к числу 
первоочередных проблем также относился кадровый дефицит духовенства 
на территории Новосибирской епархии, которая в те годы простиралась 
от Тобольска до Владивостока.

 • Бартенев Григорий Владимирович (Москва, 
дистанционно)
аспирант 2-го курса очной аспирантуры кафедры общей и русской 
церковной истории и канонического права Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета

Управление укрупненной епархией в период гонений на Церковь 
на примере архиепископа Астраханского и Саратовского Филип-
па (Ставицкого) 1943–1953 гг.
В докладе рассматриваются причины укрупнения епархий Русской Пра-
вославной Церкви в период 1943–1953 гг. На примере деятельности архи-
епископа Филиппа (Ставицкого), осуществлявшего церковное управление 
обширной областью Нижнего Поволжья, включавшей в себя Астраханскую, 
Сталинградскую и Саратовскую епархии. На основе архивных документов 
раскрываются возможность, методы и средства управления укрупненной 
епархией в период гонений на Церковь.

 • Протоиерей Иван Шимон (Симферополь, дистанционно)
аспирант Православного Свято- Тихоновского гуманитарного универ-
ситета, настоятель храма сщмч. свт. Вениамина, благочинный Второго 
Симферопольского благочиния

Архиепископ Лука (Вой но- Ясенецкий) и его взаимоотношения 
с Патриархией в контексте церковной деятельности (1946–1961)
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В докладе на архивных материалах рассматривается история контактов 
между Патриархией и главой Крымской епархии архиепископом Лукой 
(Вой но- Ясенецким) в контексте иерархии церковных взаимоотноше-
ний в период 1946–1961 гг. Информирование архиеп. Лукой высших 
церковных руководителей о ситуации в Крымской епархии позволяло 
не только решать многие её насущные проблемы, но и оперативно ста-
вить в известность Патриархию о неправомочных действиях уполномо-
ченного Совета по делам Русской Православной Церкви, стремившегося 
не только сократить число действующих приходов и церквей, но и пы-
тавшегося дискредитировать ряд священнослужителей Крымской епар-
хии и самого владыку.

Секция: Епископы в мировой истории

Ведущий: священник Игорь Иванов

 • Пантелеев Алексей Дмитриевич (Санкт- Петербург)
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Древней 
Греции и Рима СПбГУ

Епископы- мученики в истории Церкви II в.
Доклад посвящен епископам- мученикам в агиографических сочинениях 
втор. пол. II в. В центре внимания — Поликарп Смирнский (ок. 155 г.), епи-
скоп г. Горда Карп (160-е гг.) и Потин Лугдунский (177 г.). Рассматриваются 
обстоятельства суда над этими мучениками и их казни и некоторые вопро-
сы, связанные с агиографической традицией.

 • Священник Александр Зиновкин (Санкт- Петербург)
кандидат богословия, магистр филологии, секретарь Ученого совета 
СПбДА

Мужество епископата Церкви Востока перед лицом гонений 
во времена сасанидских шаханшахов
Иранские самодержцы Сасаниды (224–651), именовавшие себя титулом 
«шаханшах» (царь царей), часто отличались своей жесткой нетерпимо-
стью к представителям не-зороастрийских религиозных течений, в осо-
бенности христиан, которые после легализации христианства в Римской 
империи в 313 г. стали восприниматься правителями Ирана сторонниками 
враждебной им Византийской империи. В докладе освещаются некоторые 
эпизоды из жизни персидских мучеников и епископов Церкви Востока, 
в которых рассказывается о мужественном исповедании веры, а также 
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решимости иерархии в отстаивании христианских ценностей перед лицом 
шаханшахов.

 • Крылов Павел Валентинович (Санкт- Петербург)
кандидат исторических наук, Санкт- Петербургский институт истории 
РАН

Епископы в эпопее Жанны д’Арк

 • Ерохина Ольга Викторовна (Москва)
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры история России 
Московского педагогического государственного университета

Игнатий Аврелий Фесслер: монах, масон, лютеранский епископ
Игнатий Аврелий Фесслер (Fessler) в 1809 г. по инициативе М. М. Спе-
ранского был приглашен в православную Духовную Александро- Невскую 
академию Санкт- Петербурга для чтения курсов лекций еврейского языка 
и философии. Уже в следующем году Фесслер основал частную масонскую 
ложу «Полярная звезда». Мистицизм и масонская деятельность Фесслера 
стала одной из причин его увольнения из Духовной академии. Благодаря 
поддержке Сперанского в феврале 1811 г. он переехал в Москву, где нашел 
сторонников в масонской ложе «Блаженства». В 1819 г. Фесслер был назна-
чен суперинтендентом Саратовской евангелическо- лютеранской консисто-
рии и возведен в сан епископа в г. Борге (Финляндия). С 1833 г. Фесслер 
был назначен церковным советником и генеральным суперинтендентом 
лютеранской общины в Санкт- Петербурге, где он попытался создать новую 
масонскую ложу, но после доноса она была распущена.

 • Священник Игорь Иванов (Санкт- Петербург)
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой иностран-
ных языков, доцент кафедры богословия СПбДА

Патриарх- министр. Румынский казус.
В докладе рассматривается деятельность румынского патриарха Мирона 
(Кристи, 1868–1939) в качестве премьер- министра (1838–1939) в период 
правления короля Кароля II (1893–1953, правление 1930–1940). Особое вни-
мание уделяется следующим аспектам: надпартийная позиция в политиче-
ских диспутах, консолидация нации и дипломатичное отношение к меж-
конфессиональным вопросам.

 • Зоитакис Афанасий Георгиевич (Москва, дистанционно)
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви Истори-
ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Служение епископа и «Филокалическое возрождение»
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 • Протоиерей Владимир Гончаренко (Санкт- Петербург)
Кандидат богословия, доцент кафедры древних языков СПбДА

Роль епископата и Церкви в сохранении православной веры 
и культуры в Греции в период Османского ига

 • Петров Иван Васильевич (Санкт- Петербург)
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 
«Музейно- выставочный центр»

Митрополит Таллиннский и Эстонский Александр (Паулус): 
епископское служение на Родине и в рассеянии
В 1920 г. автономную Эстонскую Православную Церковь возглавил вдовый 
протоиерей Александр Паулус. На протяжении следующих 33-х лет он будет 
символом эстонского православия, фигурой, которая будет вызывать гамму 
эмоций у верующих и духовенства: от жесткого неприятия до абсолютной 
поддержки. Принципы управления епископом, а впоследствии митропо-
литом Александром Эстонской Церковью, формулы выстраивания взаимо-
отношений со светскими властями: национальной эстонской, советской, 
немецкой, шведской, национальная политика, отношения с Константи-
нополем и Москвой — уникальный пример архиерейского служения в ХХ 
столетии.

 • Священник Артемий Кокош (Москва)
магистр богословия, преподаватель Николо- Угрешской духовной семи-
нарии, аспирант Сретенской духовной академии

Споры о женском епископате в Церкви Англии в XXI в.
Полемика по вопросу ординации женщин в священный сан идет в Англи-
канской Церкви с середины XX в. В Епископальной Церкви США решение 
о женском священстве и епископате было принято еще в 1976 г. Однако 
родоначальница англиканства — Церковь Англии — оказалась более кон-
сервативной, и приняла решение о допуске женщин к рукоположению 
в сан епископа относительно недавно, в 2014 г. В докладе предлагается рас-
смотреть основные направления полемики в Церкви Англии в XXI в. и бо-
гословские аргументы, использовавшиеся сторонниками и противниками 
этого решения.
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Круглый стол 
Право на ошибку: может ли церковный суд ошибаться?

Организатор: Общество изучения церковного права  
им. Т. В. Барсова (Барсовское общество)  

Санкт- Петербургской Духовной Академии

Участники:

 • Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор 
(Тупикин)
Кандидат богословия, кандидат юридических наук, епархиальный ар-
хиерей Смоленской епархии. Ректор, доцент кафедры богословских 
и церковно- исторических дисциплин Смоленской Духовной семинарии

 • Протоиерей Александр Задорнов
Кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно- 
практических дисциплин Московской духовной академии

 • Священник Владислав Баган
Кандидат богословия, кандидат юридических наук, секретарь Смолен-
ского епархиального управления, руководитель юридической службы 
Смоленского епархиального управления, первый проректор Смолен-
ской Духовной семинарии, доцент кафедры богословских и церковно- 
исторических дисциплин

 • Ведяев Алексей Викторович
Кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой церковно- 
практических дисциплин Самарской духовной семинарии

 • Гайденко Павел Иванович
Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры исторических 
наук и архивоведения Московского государственного лингвистического 
университета, председатель редколлегии журнала «Палеоросия»

 • Дорская Александра Андреевна
Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой общете-
оретических правовых дисциплин Северо- Западного филиала Россий-
ского государственного университета правосудия

 • Ерохина Юлия Владимировна
Кандидат юридических наук, доцент, доцент департамента теории 
права и межотраслевых юридических дисциплин, заместитель декана 



факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

 • Оспенников Юрий Владимирович
Доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории го-
сударства и права и международного права ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королева»

 • Хохлов Александр Анатольевич
Кандидат исторических наук, доцент кафедры антропологии и этногра-
фии Казанского федерального университета

Темы, выносимые на обсуждение:

Двухчастное деление духовного суда первой инстанции в свете 
права на ошибку и последствия таковой

«Митрополичья неправда» — расправа или судебная ошибка? (сооб-
щение П. И. Гайденко)

Судебная ошибка и проблема реабилитации в церковном судопроиз-
водстве в поздний Синодальный период (сообщение А. А. Хохлова)

Проблема судебной ошибки в связи с принципом коллегиальности 
(сообщение Ю. В. Оспенникова)

Ошибка светского суда и ошибка церковного суда: общее и различное
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и всея Руси КИРИЛЛА

«ЕПИСКОП В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ: 
БОГОСЛОВИЕ, ИСТОРИЯ, ПРАВО» 
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