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представленную на соискание уIеной степени доктора историtIеских наук

по специilльности 5- 6. 1. отечественнzш история,

,Щокгорскчш диссертация Александра Анатолъевича Хохлова, п'освящённая

нравствеIIно-дисциIшинарной проблематике в повседневности православного

начапа Хх века, посвящена важной и актуzrпьной теме. Работа отлиtIается

глryбоким анапизом исторических событий, широким охватом источников и

четко поставленIIыми науIными задачами. Двтор успешно сочетает

архивные исследованиrI с современными историографическими подходами,

что позвоJlяет новым взглядом воспринrIть проблемы нрzlвственЕого

поведения кJIира и его взаимодействия с обществом. Исследование А. А.

Хохлова привлекает внимание оригинzlпьЕостью выбранной темы и

основательностью подхода к ее исследованию.

l*r., rtбrlr.тr.rп,ттёIlя не тппъко неп( " абоТанносТьюАктуальность темы обусловлена не только недостаточнои разр:

вопроса в исторической науке, но и значимостью проблемы дJIя понимания

процессов социztлизации и адаптации церковных у{реждении

изменявшихся соци€lпьно-историtlеских условиях. Исследование расцрывает

сложные взаимосвязи между духовными и мирскими аспектами жизни

общества, подчеркивzUI роль Православной Щеркви в формировании
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нравственных ориентиров и социzlпьных норм российского общества.



затрагивая вопрос об актуапьности избранной автором темы, следует

отметить следующие принципиzшьные моменты,

во-первых, диссертация затрzlгивает мzrлоиз)ценную область истории

Православной Российской Ifеркви, освещаrI основные аспекты поведенческой

культуры и дисциплины духовенства Казанской губернии, что представляет

интерес дIя понимания внутренней кизни церковной общины и её

взаимодействиЯ с мирскИм общеСтвом. Эта тема акту€rпьНа цЯ ГJý/бокого

zшzlлиза влиrlниrt религии на социzrльные нормы и ценности.

во-вторых, исследование помогает осмыслитъ, как приходское духовенство

казанской губернии реагировzrпо на значительные социzlпьные,

экономиtIеские и политиtIеские изменения, происходившие в пороформенной

россии. Это, в свою очередь, позволяет оценить и роль православного

духовенства в формировании общественного устройства и'нравственных

ориентиров Российской империи.

В-третьих, благодаря широкому использованию неопубликованных

источников, многие из которых вводятся в на}чный оборот впервые, работа

д. д. Хохлова явJUlется ценным пособием дJIя всех, кто исследует (историю

повседневностиD прилагательно к церковному бытrдо духовенства казанской

губернии В последние десятилетия существования монархической

государственности.

Анализируя нравственно-дисциплинарные проблемы в сроде православного

начала хХ века, А. А. Хохлов ИЗ)лIает историографию темы, подробно

разбирая источниковую базу.исследовчшия и теоретико-методологический

аппарат исследования. Этому посвящена пepBzul глава диссертации

(<Историография, источники и теоретическЕUI основа исследованиш). Во

второй главе (кПрихолской кjIир: между кzшоническим императивом и

реалиями повседневности)) речь идёт о тех услови,Iх, в которых

функционировzrпо приходское. духовенство, а также о том, как оно

взаимодействовало со светским (кмирским>) обществом. Третья глава

t



(кОтшонения общесоциzlJIъного планa>) посвящена анЕrлизу основных форм

девиантного поведениJI духовенства, их приtIины и

Наконец, в четвёртой, закJIючительной главе

мех€шизмы реализации.

(кПрофессионаJIьные

нарушениш) освящаются религиозные, финансовые и иные проступки

кпириков, а также способы и методы реагирования церковных и светских

властей на эти нарушениrI.

Исследование, согласно утверждению А. А. Хохлова, ((построено на основе

авторской методологической модели, опирающейся на принципы

междисциIUIинарного синтеза, адекватно объясн.шощей причины и

трансмиссию девиантных фор, поведениrl в среде православных приходских

приtIтов). Мне представJUIется подобный подход не только оправданным, но

и единственно верным, ибо только так можно проанzrлизировать вопросы,

связанные с (историей повседневности) как Православной Щеркви, так и в

целом российского общества.

Стремясь решить поставленные в диссертационном исследовании задачи, А.

А. Хохлов:

- провёл анzlлиз корпуса необходимых для раскрытия темы источников;

специфических

характеристик социокультурной среды кzж KoppeJUIToB прикJIадного этоса

приходского духовенства, в рамках которых он реzrпизовывzlлся;

- рассмотрел комплекс девиаций кJIира, характеризующихся преобладанием

общесоциzlпьных признаков, их причин и механизмов реапизации. а также

преломлениJI в фокусе епархиrrпьных дисциплинарных практик;

- проан:шизировап круг нарушений, прямо коррелирующих со спецификой

профессионzlJIьноЙ деятелъности духовенства, выделив их

феноменологиtIеские черты и определив место и роль в церковной

дисциплинарной традиции второй половинь1 XIX - начапа ХХ вв.

Оценка логиrlеской последовательности и

диссертационном исследовании А. А.

струIffурированности материала в

Хохлова показывает, что работа

выстроёна с собJIюдением четкоЙ и логичноЙ структуры, что способствует
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пониманию исследуемой темы. Каждый

последоВательнО развивает и дополшIет предыдущий,

комппексный подход к анчшизу нравственно-дисциплинарной проблематики

в ((истории повседневности) православного приходского духовенства

обогащает знаниrI о повседневной жизни цравославного

Казанской губернии второй половины XIX - начала ХХ вв.,

подробный анапиз поведенtIеских и нравственно-

дисциIшинарных аспектоВ их жизни. Это позвоJIяеТ глубже понять, как

социокультурные и экономиtIеские изменения влияпи на нормы и поведение

духовенства, а также на их взаимоотIIошения с обществои. Иоследование

девиантного поведения духовенства в историческом и социutпъном

контекстах явJUIется новаторским вкпацом, который расширяёт понимание о

ТoМ'кaкpeлигиoЗньIеИМopztЛьнЬIенopМьIПpиМeняпись
интерпретировirпись в рчtзное время. Ана-гrиз таких аспектов, как пьянство,

агрессиJI, рукоприШадство, IIIIеновредительсТво, оговОры и другие формы

девиаций, обеспечивает комплексное видение того, как IfepkoBb и общество

реагиров:lJIи на эти вызовы. Понимание механизмов реагирования церковной

иерархии на дисциIшинарЕые проблемы расширяет знаниrI о внугренней

жизни церкви, её адаптивных стратегиrtх и измененшях в управлеIгIеских

практиках

ИсследуЯ во вторОй главе диссертации положеЕие приходского кпира, автор

показывает и доказывает, что историtlескzш ориентация пастырей на

крестьянство в новых условиях обернулась кризисными явлениrIми,

имевшими и морrtльно-эти!Iеское измерение, а погружение в

социокул"rур"оa пространство села неизбежно приводило к давлению на

кJIир его (села) трансформирующего влияния. Адаптация в поисках

оптимальной модели взаимодействия не могло не способствовать (и даже не

могло не провоцировать) сочиальный конформизм. Это, Думается, важное

закпючение, которое следует учитывать при разговоре о ((поведенческих
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откJIонениях) духовенства, примеры которого д. А. Хохлов и приводит в

третьей главе своей работы. он показывает, что дисциIIJIинарные откJIонения

приходского духовенства в целом необходимо относить к категории явлений

общесоциа11ьного плана. (в этическом образе пастыря мы не найдем ниtIего

такого, что В той или иной степени не встречалось бы и среди его паствы), -

утверждает д. д. Хохлов, и с этим утверждением Вряд ли следует споритъ.

не будrlи de facto привилегированным сословием, rlрulвославное

духовенство неизбежно должно было <<болеть>> (разумеется, в той или иной

степени) теми же социаjIьными болезнями, что и окормлявшееся им

крестьянство.

Менявшаяся (во второй половине xlx - начале ХХ в.) повседневность не

могла не скЕ}затъся и на положении православного кгIира. На примере

Казанской губернии А. А. Хохлов это показывает достаточно ярко и

аргУМенТироВано, поПУгно ЗаМеЧаjI, ЧТо (неоДЕоЗнаЧное 
"-

непоследовательное отношение к нравственным аномzlлиям демонстрировurпо

не только приходское духовенство, но и епархиzшьное начапьство, своей

избирательностью способствовавшее консервации и воспроизведению

наиболее архаиtIных и порочных практик коммуникации)). В новых условиях

старые пороки выглядели ещё более вопиющими, а борьба с ними

становилась ещё более проблематиtIной.

своеобразной иппюстрацией к ск€}занному можно считать материutлы

четвёртой главы диссертации, в которой достаточно подробно рассмотрены

профессионаJIьные нарушения кJIириков: религиозные, финансовые и

некоторые иные, (Ееблагоповеденческие) (сквернословие, брань, к)фение,

бродяжничество, некоторые явления криминzlлъного ппана и другие). По

мнению д. д. Хохлова, кпрофессионzlJIьные нарушения в среде приходского

кпира губернии в первую очередъ затрагивали аспекты финансово-

экономиtIеского Iшана, т. е. ту сферу приходской деятельности, KoTop€UI

явJIяласъ наиболее проблемной в рассматриваемое время)), притом что

(нарушения в религиозной сфере занимапи крайне незначительное место, и
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воцросы этого порядка находились в несравненно меньшей зависимости от

тотilльного культурного влияниrI сельской паствы). По мнению автора, ((в

этом смысле приходское духовенство действительно демонстрировzшо более

высокий коJшективный образовательный и религиозный )aровеIIь, что вполне

можно считать парадоксzlльным феноменом>. ,,щумается, это вряд ли можно

считать парадоксzlJIьным явлением именно потому, что общий культурный

уровень кJIириков был в целом выше, чем культурный уровень их паствы,

Но в rпобом сл)цае д. д. Хохлов, проводя своё исследование, обоснованIIо

рассматривает приходской шlир Казанской губернии в качестве органичной

оценивzLя нравы сельского духовенства вчасти окружавшего его социума,

том числе и сквозь призму

мировоззреЕческими установками

крестъянской этики с присущими ей

и паттернами поведения. На примере

казанской губернии автор блестяще показаlr и доказап правомерность давно

известного исследоватеJIям тезиса о том2 что (всесторонняя материiшьнzUI

зависимость духовенства от крестьянства создавапа весьма специфическую и

крайне противоречивую модель отношений двух социutпьных групп, когда

более высокий правовой статус кIIира практически полностью нивелировulJIся

необходимостью поддержания собственной жизнедеятельности за счет

прихожан>. Одновременно с этим, автор указiш и на иное обстоятельство, а

именнО на То, чтО В ((нравстВенно-диСциплинарноМ IIпане духовенство

отнюдь не было гомогенным) и <<в большинстве сJryчаев"именно низовzlrt

часть приtIтов в лице причетников демонстрировала наиболее радикzrлъные и

неприемлемые формы поведениrI, вносившие видимый разлад в жизнь

приходов).

В целом, выбранная А. А. Хохловым дJUI исследоВ аниЯ тема должна бытъ

признана перспективной, а его угверждение о том, чтО ((этические И

дисциIшинарные аспекты приходской повседневности второй половины XIX

интереснои исследовательскои

проблемой, требующей интенсивной разработки не только в регионапьном,

но и в общероссийском KoHTeKcTeD - верным.



завершая общий обзор представленной работы, следует ylсzвaTb на её

новаторский харакгер: проблема дисциплинарных нравственных девиаций и

нарушений в среде русского правослzlвного духовенства факгически не

становиЛась центрапьным предметоМ на)л{ного поиска. В этом смысле работу

А. А. Хохлова трудно переоценить. Не булет цреувелиtIением сказать, что

автор использует комплексный подход, интегрируя элементы исторической

науки, социологии, психологии и культурологии. Это позволяет

анЕrлизировать ИЗ)л{аемую проблему в многоаспектном контексте, что важно

дJIя пониманиrI исторических феноменов, особенно таких сложных и

многогранных, как (шстория повседIrевности) православного духовенства и

историJI взчlимодействия духовенства и общества.

при всех достоинствах рецензируемой работы можно отметить некоторые

вопросы, возникающие при её прочтении. Исследование сосредоточено на

казанской губернии, что, с одной стороны, позволяет гrrубоко анализировать

материал, но с другой - может оцраничивать обобщение выводов на более

широкий регионапьный или национztльный контекст. Насколько это

(ограниtIениеD возможно и допустимо, на мой взгJIяд, следовапо бы более

подробно рассказать.

Кроме того, следует обратитъ внимание на То, хотя

основании данной диссертации монографии.

что А. А. Хохлов демонстрирует высокий

методологиtIескую основательность и

мультидисцишIинарный подход явJUIется сиJIьной стороной, он также требует

тщательного балансированиrI между разлиrIными методологиями. В работе

следовztпо бы более подробно описать, как именно интегрировzlлись

рzвличные дисциплинарные подходы для обеспечения целостности uшulлиза.

К сожалению, автор часто IIzвывает Православную Российскую Щерковь (как

оIIа тогДа назывzlJIась) кРусской Православной церковью)), не всегда следит

за строчными и заглавными

(техническаlI мелочь), которую

В целом, необходимо подчеркнуть,

уровень' наl"rной квалификации.,

в её нzввании.

бы исправить при

Впрочем,

подготовке

это

на

буквами

следов€tло



теоретическую глубину. Его работа вносит значительный вкJIад в

исследоВание историИ ПравославноЙ РоссийсКой ЩеркВи, а такЖе В из}п{ение

социzlпьной истории России указанного периода. Результаты диссертации

могут быть использованы не только при дальнейшем из)л{ении приходского

вопроса in соrроrе и при исследовании (истории повседневности)), но и в

практической деятельности, связанной с

программ и социокультурных проектов.

разработкой образовательных

в качестве пожелания на будущее можно выделитъ можно выделить

несколькО потенциzlльныХ направлениЙ дJIЯ дальнейших исследований,

которые могут расширитъ и углубить понимание из)цаемой тематики.

во-первых, это проведение сравнительного анапиза с другими регионами

россии (это позволит более чётко выявить регионzrльные особенности и

сравнитЬ, каК разлиtIнЫе социЕtЛъно-экоНомическИе и культурные условия

влияют на поведение и нравственные стандарты духовенства в Других

регионах); во-вторых, - рассмотреть динамику гендерных отношений внугри

религиозных общин; в-третьих, - более детапьно проанапизировать

взаимодействие с мирскими властями; в-четвёртых, затронуть тему,

связанную с тем, как религиозные убеждения и практики взаимодействовzlпи

с личным поведением и общественными ожидzшиrlмИ В порефорМенноЙ

содержание диссертации.

2, 5, 10 Паспорта научной

утверждённого ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 24,

09. 2013 Ns 842.

публикачии соответствуют теме диссертационного исследования. Логика и

текст автореферата отражают основное

содержание диссертации соответствует IryHrсTaM
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специапьности 5.6.1. отечественнаlI историrI (исторические науки) вАк рФ

Минобрнауки России.

содержание диссертации соответствует паспорту специzlпьности 5. 6. l.

отечественнчш историrI, а её автор Александр АнатольевиЧ ХохлоВ

засJryжиВает присВоениЯ искомой 1чёной степенИ доктора историtIеских наук

по специаJIьности 5. 6. l. - отечественная история.

С4'ирсов Сергей львович,

доктор исторических наук, профессор,
t е:. (yl },D].l/ э

профессор кафедры истории религий и теологии

ФГБОУ ВО кРоссийский государственный

педагогиtIеский университет им. А. И. Герчена>.

(спеuишlьность, по которой официzlльным оппонентом

защищена диссертация: 07 .00.02 - <<отечественнzш история>)*

Адрес места работы:

l91186, г. Санкг-Петербург, НабережнzUI реки Мойки, дом 48, коргlус 20.

Тел. : +7 (S l 2)3 |2-4 4,92, e-mail : mail@herzen. spb.ru.

документовед
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л ю.В,,Пасечник
Отдел кадров управлениJI по работе с

и организационно-контрольному обес
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