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<<Нравственно-дисциплинарная проблема в повседневности православного
приходского духовеIIства Казапской губернии второй половипы XIX - начала
ХХ в.>>о представлеtrtlой на соискание ученой степени доктора исторических

наук п0 сlЕеllиальности 5.6.1. Отечественная исторця

Тема исследоваill.tя, предложеннаJI автором, безусловно, отличается

актуальностью и научгtой значимостью. Смена методологических парадигм,

произошедшая в поujiс,lние десятилетия в исторической науке, потребовала

обновления тематикll ii проблемного поля диссертационных исследований.

Изучение повседневFtосl,Il как культурно-историч9акого феномена cTilJIo одной из

наиболее востребовА}tllых тем, в связи с её относитеJtьной новизной для
отечественной истор}1() грасРии.

В отечественнtlлi itсторической науке вплоть до последних десятилетий
повседневная, обыденFlii}l, будничная жизнь людей, как правило, не представляла

самостоятельного интереса. История мыслилась как череда причинно-

следственных связей, цспь событий, соворшаемых правителями и героями, в

коlорой не оставалOсь места для рядового человека с его восприятием

окружающего мира" t)I,t!оtlIением к нему и существованием в нем. Призыв к
анЕUIизу повседневнtjlj,I,11, содерхсащийся в трудах западных философов и

социологов ХХ в.," Bltсpltыe был услышан А.Я. Гуревичем, Ю.Л. Бессмертным,

Ю.М. Лотманом, Л.Г', Llониным, Н.Л. Пушкаревой, создавшими замечательные

работьт в рамках этtlii ltсtljlе/{оI]ательской проблемы. Повседневность как научная

категория сегодня рll5i]Iбаt,ывас,гся в нескольких направленияхо при этом, анализ

повседневной жизни |)i.r illllLlных сословий провинциальЕого насеJ{ения Российской

империи все ещё остае I,uя }1алоизученной проблемой.
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Особенно актуttльным становится обращение к рzlзличным аспектам истории

повседневности применительно к малоизученныМ груптrам российского социума, к

которым, без всякого сомнения, можно отнести духовенство. Глубокая

трансформация общества, вызванная Великими реформами Александра II,

обусловила ломку давно сложившихся традиционных духовно-нравственных

устоев. Щерковь и ее пастыри оказались в самой гуще этих событий, с одной

стороны, непосредственно сталкиваясь с растущей негативизацией общественного

сознания, а с другой, стремясь и в этих непростых условиях осуществлять свою

христианскую миссию. Эта двойственность и предопределила возникновение

нравственно-дисциплинарной проблемы в повседневности православного

приходского духовенства, в рамках которой (императив авященства оказывtUIся

либо принципиально нереализуемым, либо труднодостижимым)) (с. 5

диссертации).
Соzласно заявленной mеме, в ценmре вн1,1Jчtан1,1я авmора оказалась x,tfureчHo

повсеdневносmь указанноео сослобLtя. В эmой свжu хоmелось бьt Hetvlъoeo

поduскуmuроваmь с авmоролr по повоOу обозначенuя объекmа u преdмеmа

uсслеdованuя. В авmорской концепцuu, кобъекmопt uсслеdованuя высmупаеm

соцuальная uсmорuя Русской Православной церквu вmорой половuны XIX - начала

ХХ вв, Преdмеm - повеdенческая кульmура православноео прuхоdскоео dуховенсmва

Казанской zубернuu в аспекmе dевuанmноео (оmклоняюtцеzося) повеdенuя б -

условuях спецuфuческоГ,t uсmорuческой u соцuальной dейсmвumельносmu; ezo

сmрукmура, факmорьt, duнамuка u 1,1зл4ененuе во врел|енu> (с. В). OdHaKo, как на]и

каilсеmся, соцuальная uсmорuя, прu всей своей похо)tсесmu, все Jrcе не

mоасdесmвенна uсmорuu повсеdневносmll, в связu с чеJй объекmом вполне ,MoJtcHo

было обозначumь повсеdневную эtс1,1знь прuхоdскоzо dycoBevcmBa, а преdмеmоwt -
повеdенuе u лlенmальносmь dанной соцuальной zруппы, как оmраэtсенuе ее

нравсmвенно-duсцurtлuнарн оео о блuка.

Хронолоzuческuе рал,lкu исследования (1861-1905 г.) вполне объясниМы, НО

лцоzлu бьt бьtmь проdленьt dо ]913 2,, поскольку радикалиЗация общества И

соответствующая реакция духовенства, как нам представляется, в 1905-1907 гг.

еще не достигла критических масштабов. Территори€шьные рамки работы также

вполне объяснимы - Казан9кая губерния была крупЕым и очень интересным В

плаЪе социальной структуры регионом. Однако расшuренuе проблел,tаmuкu на

блuзлежаtцuе zубернltu, напрLlлlер, на Нuuсеzороdскую, Сал,tарскую, Уфuлlскую u dр,

- позволl,tло бы получumь более объекmuвньtе u zлубокuе BbtBodbl, а mаксЮе

опреdелumь спецuфuку нравсmвенно-duсLluплuнарноzо облuка dуховенсmва каэюdой

uз указан н btx zуб е р н uй.

Щель работы, согласно авторскому замыслу (выявление причин,

структурыо масштабов, характора, направленности и движущих сил нраВсТВеннО-

дисциплинарной проблемы в ср.еде православного приходскоГо ДУхоВенСТВа

Казанской губернии во второй половине XIX - начале ХХ в.>. Такttл,t образолt, в

ценmре uсслеdованъtя оказьlваеmся как бы не саJиа dевuанmная повеdенческая
2



кульmура dуховенсmва, заявленная как преdллеm uсслеdованuя. а проблема ее

dевuанmносmu, чmо, как нам преdсmавiяеmся не являеmся абсолюmно

mожdесmвенны]w, Поставленные автором задачи аоответствуют выделеЕным в

структуре диссертации главам.

Научная новизна исследования не подвергается сомнению. Автором

действительно вводится в научный оборот значительно9 количество источников.

Обращение к поведенческим аномалиям священно- и церковнослужителей
Казанской губернии очевидно было осуществлено впервые в исторической науке.

Однако нельзя полностью согласиться с мнением, согласно которому
(представленная диссертация является первым оригина-пьным опытом воссоздация

картины повседневности провинциального IIравославного приходского

духовенства второй половины XIX начала ХХ в. в ее нравственно-

дисциплинарном аспекте> (с. 11). В 2017 zоdу в Оренбурzе сосmоялась заlцumа

канdudаmской duссерmацuu Д. Г. Фоm на mему <Повсеdневная )tсuзнь

православно2о прllхоdскоео dуховенсmва Оренбурzской епархuu во вmорой половцне

ХШ - начале ХХ векаr, в коmорой значumельное B+uJvtaHue бьtло уdелено
нравсmвеннол|у облuку оренбурzскuх церковно- u свяu4еннослуэюumелей. В mом же
zody была опублuкована Jчtоноzрафlп mozo элсе авmора <ПовсеOневная эtсuзнь

православноzо прLNоdскоео dуховенсmва Оренбурzской епархuu, ]859-1917> (СПб,:

Несmор-Исmорuя, 2017. 2б8 с.). Учumьtвая блuзосmь ОренбурzскоЙ u КазанскоЙ

zубернuй, очевudное схоdсmво mемаmuк, а mакэtсе пракmuческu udенmuчньtе

хроноло?uческuе рал4кu uсслеdованuй, .можно с уверенносmью уmвержdаmь, чmо

карmuна повсеdневнасmu провuнцuальноzо православноео прuхоdскоzо

dуховенсmва, в mоJи чuсле еео нравсmвенноzо облъlка, уже несколько леm акmuвно

с озd аеmся р е zuo нальньlл4l,t uсmорuкаJйu,

Можно обсулить и новизну авторской теоретической модели, ((суть которой

сводится к объяснению механизма воспроизводства нравственно-дисциrtлинарных

девиаций клира через подчеркивание всеобъемлющего влияния фактора
социаJIьного окружения> (с. 1,|). Влuянuе соцuул4а на ценносmные орuенmuрьl u

повеdенческuе паmmерны лuчносmu мноzuлlu пеdаеоzамu u псLtхолоzаJчlu daBHo

пр1lзнано опреdеляюLцчл4. Так, напрц]иер, С. Т. Шацкuй, рабоmаюtцuй еlце в 20-х zz.

ХХ в. разрабаmывал udею ксоцuальноzо восп1,1mzнuя)) лuчносmu, рассмаmрuвая в

качесmве факmоров, влl,tяюtцlм на процесс соцuалuзацuu, не mолько обьtчаu,

muпuчные суuсdенuя, mраduцuч u норл4ьl лruкросреdьt, но u, напрl,tд,tер, уровень ее

блаzососmоян1,1я. ! Ф. Лесzафm преdполаеал, чmо среdа обumанuя человека

являеmся неоmъеJчl.пе,ц,tыJи факmоро,м развumuя лuчносmu. Л. С. Вьtеоmскuй

поdчеркuвал, чmо сmрукmурьl вьlсluuх псuхuческtш функцuй преdсmавляюm собой

слепок коллекmuвн blx с оцuальн ьж оmн оLlленuй ме жdу лю d blиu.

На 14 параграфов и 4,исследовательские задачи в диссертации приходится 8

положений, выносимых на защиту. Наиболее интересными из них, на наш взгляд,

являются:



- Положение 2, в котором содержится утверждение о том, что

((Доминирование в крестьянской среде традиционных этических норм, в Среднем

поволжье нередко этнически окрашенных, предопределяло неравновесное

MoptlJIbHo-HpaBcTBeEHoe состояние причтов)) и создаваJIо (широкиЙ простор

поведенческоЙ вариабельности) (с. 12-1 3);

- Положение 4, согласно которому ((мнение прихода было значимыМ

фактором в глазах духовной администрации в контексте реаJIизации ею

епархи€шьной политики и судолроизводства)) (с. 13);

- Положение 5, содержащее иерархию дисциплинарных нарушений в

поведенческом профиле приходского кJIира Казанской губернии пореформенного

времени, а такх(е

- Положение 7, провозглашающее (11рямуЮ корреляцию между

принадлеЯtностью кJIирика к определенноЙ категории причта и ypoBlreМ егО

бытовой культуры> (с. 14).

к сожаленuю, в Полоэtсенuях не наu,tла своеео оmраженuя mа саJчlая

кавmорская rпеореmuческая моdель, суmь коmорой своdumся к объясненuю

механuз]иа воспроъввоdсmва нравсmвенно-duсцuплuнарньlх dевuац.uй клuра через

поdчеркuванuе всеобъелlлюtцеZо влur|нl,ш факmора соцuально2о окруженLш)).

щисоертация написана хорошим языком, сuособствующим пониманию

авторского замысла. Научные термины грамотно и уместно вплетаются в общее-

повествование, а ссылки автора на разнообразные источники (в том числе не

только исторические) вызывают исследовательский интерес и желание

познакомиться с указанными текстами поближе,

первая глава диссертации, посвященная ан€шизу степени изученности

проблемы, источниковоЙ базе и теоретической основе исследования убедительно

доказывает масштабность исследовательских практик соискателя ученой степени.

днализ историографии представлен в традиционном хронологическом кJIюче.

Пространные цитаты из трудов историков-классиков и философов позволяюТ

получить достаточно ясный образ духовно-нравственного облика приходского

духовенства, существующий в научном сообществе различных эпох.

в рамках обзора современной историо|рафии автор перечисляет

обширнейшиЙ масСив диссертаций, trоявившихся в начаJIе 2000-х гг., в которых

шliа речь о приходском духовенстве Поволжья, Урала и Зауралья, Щентральной

России и других регионов, К сожаленuю, как уже оmмечалось Bbltue, duссерmацtl,я

д. г. Фоm осmалась за преdелалru эmоZо внLLrианuя. На с. 39 упо^4uнаеmся лUII,Lь

odHa сmаmья эmоzо uсслеdоваmеля, хоmя uз Bcezo массuва публuкацuй Алёньt

Гереарdовны как л4uнл],цул1 9 рабоm заmраZuваюm раzлuчньlе аспекmы церковно-

uсmорuческой dевuанmолоZuu. В цело.л,t же обраu4енuе к резульmаmам,

duссерmацuонньlх uсслеdованuй колле? моело бы пол4очь более ярко вьldелumЬ

спецuфuку нравсmвенно?о облuка u повеdенческх.lх пракmuк LuчIенно kalaHckozo

прtмоdскоzо dуховен с mва.
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источниковая база диссертационного исследования, представленная как

неопубликованными архивными материа-пами,'извлеченными из фондов одного

центр€Lльного и нескольких регионаJIьных архивохранилищ, а также

совокупностью источников опубликованных, представляется достаточной для

решения поставленных исследовательских задач. Еduнсmвенньlй вопрос, коmорьtй в

dаннопt случае на"и хоmелось бьt заdаmь duссерmанmу, касаеmся оmсуmсmвuя в

перечне опублuкованных uсmочнl,lков хуdожесmвенной лumераmурьl. Бьшо л1)

вызвано daHHoe решенuе оmсуmсmвuелw какLм-лuбо хуOоэtсесmвенных проttзвеdенuй,

созdанньtх в Казанской zубернuu на рубеuсе XIX-XX сmолеmuй вьшоdцал,tu uз cpedbt

dуховенсmва 1,tл1,1 блuзкuлlu к эmол4у кру2у пLlсаmеля,ц/rl,t, uлu эюе А. А. Хохлов

сознаmельно не рассл4аmрuваеm хуdожесmвенную лumераmуру в качесmве

uсmочнuка uс mорuч е с кой uн ф орл,tацuu?

Глава вторая, посвященнаJI противоречиям между каноническими

требованиями, предъявляемыми к социальной роли и имиджу

священнослужителей, и повседневной жизнью кJIириков, содержит важное

замечание о _ том, что (экономичеQкое полоя(ение губернского приходского

(сельского) луховенства имело отчетливый депрессивный оттенок. Оно было тем

фоном, на котором контрастно простуIlЕtJIи его слабые стороны, оттеняя

несомненные достоинства и заслуги> (с. 87). Именно финансовая
несамостоятельность духовенства вкупе с его низким образовательным и

культурным ypoBIreM. нео/lнознаLIным правовым статусом лежа"JIа в основе

негативных траноформаций, происходивших в сфере духовно-нравственных основ

повседневности клириков.

Очень любопытным представляется и рассуждение диссертанта о том, что

ран9е <окруженный мiшограмотной массой клир, сВоиМ статусом И

образовательным уровнем вполне был вправе претендовать на некую

"элитарность")). Когда же в деревню (хлынуло новое, интеллектуально

подкованное поколение просветителей, заряженное юношеской энергетикой>

(фельдшеры, учителя и прочая интеллигенция), оно ((мгновенно внесло диссонанс В

вековой статус-кво, склонив чашу весов отнюдь не в пользу духовенства, вскоре

вопреки своей воле смещенного в маргинальную позицию)> (с. 98).

Различные девиации в сроде духовенства при этом не получ€ши ни широкоЙ

оглЪски, ни дол}t(ного порицания. Как подчеркивает автор, (учитывая

корпоративную замкнутость церкви и ингрупповой фаворитизм, архиереи и

духовные консистории по возмо}кности стремились оставлять IIравонарушения

клира во внутренней юрисдикции, уведомляя государственные органы только в

искJIючительных случаях)) (с. 163), что вцолне объективно препятствовало

рационiLльному решению проблемы и лишь усугубляло имеюrr\иеся противоречия.

В третьей главе Д. А.,Хохлов ан€шизирует девиации в среде приходского

клира, носящие общесоциальный. характер - пьянство, агрессивное поведение,

доносительство. Излоlttение материа,tа происходит через описание множества

разнообразных ситуаций, жизненных историй конкретных lrерсон. Именно ЗдесЬ



заявленный автором метод (насыщенного описания) проявляот себя в полной

мере. Общий вывод, сделанный диссертантом, заключается в том, что (в этическом

образе пастыря> нельзя обнаружить ((ничего такого, что в той или иной степени не

встреч€tлось бы и среди его паствы> (с. 26|), а также в том, что попустительство и

избирательность епархиального начапьства в отношении нарушителей норм

мор€tли и права способствовulJIи (консервации и воспроизведению наиболее

архаичных и порочных практик коммуникации> (с.262).

Наконец, четвертая глава раскрывает маоштабы профессиональных

нарушений, встречающихся в среде духовенства Казанской губернии. На наш

взгляд, можно утверждать, что т.н. (религиозные)) нарушения в среде пастырей

практически отсутствовсlJIи, поскольку в их основе почти всегда лежаJIи

юридические или финансовые злоупотребления самих кJIириков" или

епархиапьного начальства. Зависть, месть, личная неrrриязнь или недостаточный

уровень желаемого контроля над священником со стороны властного лица могли
привести к необоснованным обвинениям пастырей в укJIонении от религиозных
канонов. Причины нарушений могли также быть связаны с недостаточным

образовательным уровнем lшира, особенно его низовой части, Перечисляемые в

диссертации (с. 28З) канонические преступления и проступки против веры по сути
не нашли отражения в используемых автором диOсертации источниках. Полагаем,
что уклонение священника от православных канонов, в случае его сознательного

свершения, должно бы.llо гlревентивно привести клирика к сложению им своих
пастырских полноплочий, поскольку твердое следование каноническим правилам,

догматам и устоям представляет собой то, что и делает священнослуя(ителя

священнослужителем, Врач, который отказывается лечить, или учитель, который
не желает учить, автоматически перестают быть врачом и учит9лем.

Финансовые нарушения в среде церковно- и священнослужителей были

вызваны сужением ресурсной базы, изменениями в психологии крестьянства, от

которого напрямую зависело содержание причтов, а также трансформацией

самовосприятия самого духовеЕства. Указанные обстоятельства, как отмечает

автор, побуждали отдельных представителей духовенства идти на разнообразные
злоупотребления в целях доQтижения более выгодного экономического положения.

Прочие девиации, которые автор относит к т.н. <неблагоповедению)
(сквЬрнословие, брань, драки, буйство, бродяrкничество и пр,), ((входили в острое
противоречие именно с обiэазом пастырства, однозначно нарушали

дисциплинарный строй церкви, вызывая негативные этические и репутационные
эффекты> (с. З27). При этом в основном данные девиац[lи быллt связаны с

индивидуально-личностной предрасположенностью отдельных пр,едставителей

кJIира к подобным нарушениям. Суд" по приводимым диссертантом сведениям,

бОльшая часть таких поступков была вызвана нарушениями невротического

свойства, явными психическими отклонениями, аJIкоголизмом, т.е. не ноQили

сознательного характера.
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в закJIючении автор излагает итоговые умозакJIючения и отвоты на

поставленные исследовательские задачи. Несомненно, заслуживающим внимания

является тезис автора о том, что ((ключовые точки морально-нравственной

нестабильности имели место, прежде вQего, в отношениях представителей

духовенства между собой, и уже во вторую очередь - в отношениях кJIира с

внешним миром. !анный факт объясним лишь с позиции признания

корпоративной замкнутости духовенства и актуализации в связи с этим

механизмов внутренней конкуренции) (с. 355). Жаль, чmо эmоm л4ол4енm не наlаел

cBoezo оmраженuя в положенl,шх, BblHocllлIblx на заu4umу, поскольку, как Hafut

каilсеmся, к поdобньtlи вьtвоdалп преdшесmвеннuкu д. д. Хохлова еulе не прuхоduлu.

общее впечатление от работы, несомненно, положительное. Однако, в

целом, в процессе знакомс,тва с текстом возникает ряд вопроQов I,I замечаний.

помимо тех, что были высказаны выше, хотелось бы остановиться еще на

нескольких спорных моментах, а также задать автору нескOлько вопросов:

1. Чем <авmорская меmоdолотuческая моdель>l, о коmорой zоворumся на С. ]2
duссерmацuu,, прuнцuпl,tально оmлuчаеmся оm лtежduсцullлuнарноео поdхоdа,

л,tеmоdоло?uu uсmорuч повсеdневносmu lLпu uсmорuческой анlпропо]tоеuu? Любая

моdель преdполаzаеm совокупносmь конкреmных элеJиенmов, расположенньlх в

опреdеленноlи поряdке. В случае с преёлаеаемой авmорол4 лtеmоdолоzuческой

моdелью dосmаmочно поdробно сообщаеmся о совокупносmu разлuчных научных-

л,tеmоdов, uспользуел4ьtх dля реуlьенuя посmавленных научньlх проблелt, но нuче?о не

Zоворumся о сuсmеhtе, поряdке llx прu,уlененLп, Чmо случumся, еслu dруzой авmор

вdруz не воспользуеmся odHttlп uз преdложенньlх лlеmоdов? Илu dобавum uной

л,tеmоd?

2. В uсслеdованult цельlй параераф посвяlцен mакой проблеме, как алкоZолl,t3л4 в

среdе свяlценнослужumелей, Двmор duссерmацuu поdчеркuваеm, чmо кпьянсmво

слеdуеm счumаmь оdноЙ uз наuболее значumельных duсцuплuнарных проблем в среdе

пptlxoOcKozo dусовенсmва Казанской zубернuu рассллаmрuваемоео перuоdа> (с. 202).

!ля понuЛlанuЯ л4ас1l1mабов проблемьt хоmеЛось бьl уmочнumЬ, Kaшl,t^,' бьtл проценm

сfuIерmносmu свяLценнослужumелей оm злоупоrпребленuя алкоZолеhr ц как эmu цuфрьt

коррелuрУюmся с аналоZuчноЙ прuчuноЙ смерmu в кресmьянской cpede (полаеаем,

чmо эmu свеdенuя вполне ,можно было почерпнуmь u3 прuхоdскuх ,меmрuческuх

KHi,e)?

Высказанные вопросы и замечания носят дискуссионныЙ характер и не

снижают в целом положительного впечатления от диссертации.

изложенные в рабо"ге Александра Анатольевича Хохлова положения

обладаюТ несомненноЙ научноЙ новизноЙ. Автор, обобщив работы

предшественников, изучив различные оценки Еравственных устоев духовенства

конца xlx - начаJIа ХХ в., ,rrроследил причины возникновения и саму пttлитру

различных девиаций, возникающих в ср9де представителей этого сословия. в
процессе работы над научной проблемой автор пришел к интересным

самостоятельным выводам, которые представляются весьма существенными и



значимыми для исследователей, занимающихся вопросами истории повседневности

и социttдьной истории.

,Щиссертация представляет собой самостоятельно выполненное законченное

исследование. Личное участие автора закJIючается во введении в научный оборот

новых архивных источников; в осуществлении комплексного междисциплинарного

исследованLuI, позволяющими увидеть проблемы духовно-нравственного плана,

остро стоящие перед сообществом провинци€шьного кJIира на рубеже XIX-XX вв.

Объекгивность и достоверность полученного научного результата
достигается через использование междисцишIинарного подхода и внимательнейшее

обращение к текстам источников. Все заимствования, осуществленные автором в

тексте, сделаны корректно, с указанием источника информации.

Апробация работы была осуществлена автором в рамках более 20 научных

публикаций, в том числе 2 монографий, 15 статей в ведущих рецензируемых
научных журнапах из перечня ВАК, из которых2 статьц входят в международные

индексируемые базы Scopus и Web of Science, а также в ходе выстуIIлений на

международных и всероссийских конференциях в Москве, Санкг-Петербурге,

Казани, Костроме.

,Щиссертационнiш работа Хохлова Александра Анатольевича кНравственно-

дисциплинарная шроблема в повседневности православного приходского

духовенства Казанской ryбернии второй половины XIX - нач€ша ХХ в.> являетсЯ

законченЕым научным исследованием по акryальной проблеме. В работе
представлены результаты, имеющие важное научное и практиtIеское значение для

отечественной историчеокой науки. Результаты исследованиrI вносят вкIIад в

решение ряда актуаJIьных задач российской исторической науки, связанных с

процессом модернизации российского социума на рубеже XIX-XXBB.
Представленное диссертационное исследование соответствует пасцорту

научной специ€lдьности 5.6.1. Отечественная историJI, в частности, шункту 6

<История цовседневной жизни рtlзличных слоев населениrI страцы на

соответствующем этапе ее рtlзвития>, пункry 7 <История рtввитиr{ различных
социtшьЕых групп России, их общественно-цолитической и социально-кудьтурной
жизни, а также хозяйственной деятельности), пункту 13 <История

взаимоотношений государства и религиозных конфессий. История религий и церкви
в, России>>, пункгу 18 <Исторические изменониrI мент€lJIьностей народов и

социttльных групп российского Ьбщества>.

,Щиссертационнtш работа соответствует критериям, установленным пп. 9-I2 и
14 Положения <i присуждении ученых степеней, утвержденного постаIIовлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. Nч 842 фед. 26.01 .2023

Nч 101), а ее автор Александр Анатольевич Хох.пов заслуживает присуждения ученой
степени доктора исторических наук по специ€lльности 5.6.1 Отечественная

история.
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