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Протоиерей Андрей Мельничук (Мельничук А. А.) 

Из истории чинопоследования и обрядов христианского Погребения 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика структуры чинопоследования 

христианского погребения в различные периоды истории христианского богослужения. 

Изучение погребальных чинопоследований позволяет установить, какие элементы, 

составляющие древнюю основу последования погребения, выпали со временем из 

богослужебной практики. Автор статьи основывается на существующих сегодня 

исследованиях священнослужителей и ученых, занимающихся анализом православного 

богослужения. В результате, была установлена логическая цепочка размышлений и 

изысканий по данной проблематике среди ключевых ученых, занимавшихся проблематикой 

развития заупокойного богослужения. Так, нынешнее чинопоследование погребения 

усопшего является итогом масштабных трансформаций первоначального богослужения, 

датируемого X–XII вв. Это привело к тому, что в современном чине утрачено переживание 

смерти собрата-христианина как вхождения в новую жизнь. Последнее обстоятельство 

вызывает все большее стремление ряда литургистов обратиться к наследию Древней Церкви, 

ориентированного на утешение живых, скорбящих об утрате близкого человека. 

 Ключевые слова: богослужебный устав; Типикон; христианское погребение; отпевание; 

литургика; Евхологий; гимнография; чинопоследование. 

 

Иерей Виктор Кулага (Кулага В. В.) 

Проблема происхождения и природы церковной власти в русской 

богословской науке XIX–XX вв. и соборная система Церкви 

Аннотация: В предлагаемой статье автор анализирует проблему рассмотрения в 

исторической критике протестантского богословия происхождения и природы церковной 

власти, нашедшей отражение в русском богословии на рубеже XIX–XX вв. В данном 

исследовании подчеркивается, что преодоление протестантских идей в понимании 

церковной власти для православного богословия заключается в различии священной 

(иерархической) и правительственной (административной) власти в Церкви. Их 

отождествление или смешение приводит к проблемам понимания непрерывного 

апостольского преемства, появления и природы епископского служения, исторического 

развития административной власти и первенства в Церкви. Решение указанных вопросов 

автор связывает с необходимостью рассматривать происхождение и развитие 

административной власти в рамках соборной системы Церкви. Согласно его выводам, 

функционирование правительственной власти в устройстве и жизни Церкви подразумевает 

не только осуществление епископом священной власти, основанной на таинстве Священства 

и полученной в акте рукоположения через апостольское преемство, но и ее реализацию 

посредством соборности Церкви. В этом смысле правительственная власть в Церкви 

осуществляется в контексте исторического развития ее административного устройства при 

активизации и развитии соборной системы. Важнейшим следствием этого исторического 



развития административного устройства Церкви является институт первенства, имеющий 

служебную функцию.  

Ключевые слова: апостольское преемство; первенство; правительственная 

(административная) власть; священная (иерархическая) власть; соборная система Церкви; 

таинство Священства; церковная иерархия; церковное служение; харизма. 

 

Протоиерей Николай Савчук (Савчук Н. И.) 

Диалог Римско-католической церкви с дохалкидонскими ориентальными 

церквями (с 60-х по 80-е годы ХХ века) 

Аннотация: В настоящей статье предметно рассмотрен диалог между Католической 

Церковью и дохалкидонскими церквями, обозначены время и место встреч, основные 

участники и достигнутые договоренности. В ходе анализа иностранных источников 

предпринимается попытка рассмотреть итоги деятельности по выстраиванию диалога между 

католиками и дохалкидонитами. Динамика встречи и их содержание показывает 

заинтересованность обеих сторон в подобном процессе сближения в тех областях, которые 

являются наиболее приемлемыми для оппонентов. Параллельно этому Католическая Церковь 

развивала усилия по налаживанию связей между Ориентальными древневосточными 

церквями, способствуя развитию диалога и устранения разногласий между ними. 

Достижению этой цели служили различные площадки, комиссии, на которых представители 

различных дохалкидонских церквей имели возможность обсуждать и решать значимы для 

всех сторон вопросы единства и разногласий. Изучение подобного опыта в контексте 

современных реалий может иметь значимость и для Русской Православной Церкви, которая 

интенсифицирует усилия по налаживанию диалога с дохалкидонитами. 

Ключевые слова: Римско-католическая церковь; Международная Смешанная Комиссия по 

диалогу; дохалкидонские церкви; Армянская Апостольская церковь; Маланкарская 

Ортодоксальная Сирийская церковь, христология, мариология. 

 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор (Тупикин Р. В.) 

Правовая основа и сферы взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

религиозными Организациями Русской Православной Церкви 

Аннотация: В статье проводится анализ ключевых направлений сотрудничества и 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления с религиозными организациями, в частности централизованными 

религиозными организациями и православными приходами Русской Православной Церкви. 

Рассматриваются нормативные акты, регулирующие данные взаимоотношения. Сделан ряд 

выводов относительно возможного развития взаимного сотрудничества, в том числе 

затрагивающего интересы Русской Православной Церкви. Основной целью данного 

исследования является изучение основных направлений взаимодействия между 

государственными и муниципальными органами власти субъектов РФ с религиозными 

организациями, в частности, органами Русской Православной Церкви. Определяются как 

перспективы, так и проблемы в развитии таких отношений.  



Ключевые слова: светское государство; религиозная организация; религиозная деятельность; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы местного 

самоуправления; нормативно-правовые акты. 

 

Иерей Лев Гарин (Гарин Л. К.) 

Опыт церковно-государственного сотрудничества в сфере налогового 

обложения 

Аннотация: В настоящей статье автором рассматриваются аспекты взаимодействия Русской 

Православной Церкви и государства в области финансовых взаимоотношений, которые 

определяются законодательно. В ней представлено описание проблем применения налоговых 

льгот, а также иной поддержки, предоставляемой государством на современном этапе 

развития государственно-церковных отношений, а также анализ особенностей нормативного 

регулирования налоговых льгот и связанных с ними проблем. Основной целью данного 

исследования является изучение основных видов налоговых преференций, предоставляемых 

государством религиозным организациям, в том числе Русской Православной Церкви, и их 

оценка для обеспечения хозяйственной деятельности православных приходов.  

Ключевые слова: взаимодействие государства и Русской Православной Церкви; религиозная 

организация; некоммерческая организация; налоговые преференции; льготы; субсидии; 

государственная поддержка; социальная политика. 

 

Иерей Илья Бурдуков (Бурдуков И. В.) 

Общее в учении в Деяниях Павла и Пастырских посланиях 

Аннотация: В настоящей статье будут рассмотрены темы, касающиеся общих для апокрифа 

«Деяния Павла» и Пастырских посланий позиций. Данная работа является логическим 

продолжением исследований, посвященных взаимосвязи канонических книг Нового Завета и 

апокрифа. Так как ранее было показано, что «Деяния Павла» более всего связаны с 

Пастырскими послания ап. Павла, то было принято решение остановиться на этой проблеме 

подробнее. В результате, благодаря сравнительному анализу, стало возможным выделить 

шесть тематических блоков, по которым можно увидеть соответствие данных произведений. 

Проведенное исследование дает большее основание рассматривать «Деяния Павла» с точки 

зрения православных и канонических идей, которым данный апокриф отвечает в большей 

мере, чем это было принято считать ранее. В этой связи общие идеи и общий язык 

свидетельствуют о времени и контексте, в котором создавались апокрифические «Деяния».  

Ключевые слова: апокриф Деяния Павла; Пастырские послания; апостол Павел; Римская 

империя; гонения; обет безбрачия; лжеучители; официальная церковь; отношение к 

богатству. 

 

Беговатов Д. А. 

Епархиальные отчеты как источник по изучению церковной 

повседневности начала 1950-х гг. (на примере Калининской епархии) 



Аннотация: Статья представляет собой характеристику исследовательского потенциала 

епархиальных отчётов Калининской епархии начала 1950-х гг. для изучения вопросов 

церковной повседневности. Выделяются основные информационно-тематические блоки 

этого вида документов, проводится сопоставление содержащихся в них данных со 

свидетельствами современников описываемых событий. Доказывается важность 

привлечения епархиальных отчётов для раскрытия отдельных аспектов церковной 

повседневности и прояснения причинно-следственных связей изучаемых явлений. В 

заключении делается вывод о целесообразности использования в исследованиях отчётных 

документов вместе с устно историческими источниками для формирования наиболее полной 

и достоверной картины прошлого.  

Ключевые слова: Калининская епархия; годовые епархиальные отчёты; церковная 

повседневность; устная история; 1950-е гг.; «церковное возрождение»; архивный отдел 

Тверской епархиальной научной библиотеки; государственная религиозная политика. 

 

Иерей Владислав Баган (Баган В. В.) 

История преподавания научной дисциплины «церковного права» в 

высших учебных заведениях Российской Империи в ХIХ в 

Аннотация: Представленная статья дает обзор истории преподавания и изучения научной 

дисциплины «церковное право» в системе гуманитарного знания Российской Империи в ХIХ 

в. Работа отражает развитие методов, подходов, ведущих направлений преподавания данной 

дисциплины. В начальный период своего становления «церковное право» было частью 

системы богословских наук. Процесс формирования научной дисциплины «церковное 

право» детерминирован систематизацией российского права, начавшейся при императоре 

Николае I. До середины XIX в. «церковное право» разрабатывалось исключительно 

профессорами богословия и представителями духовного сословия, но в дальнейшем 

ситуация изменилась и церковноправовые темы стали объектом научных исследований 

светских юристов и правоведов. В работе отражены те институциональные изменения в 

сфере духовного образования, которые сказались, в том числе, и на состоянии преподавания 

церковного права. Прослеживается изменение тематических приоритетов и ведущих 

исследовательских областей в процессе развития научной дисциплины «церковного права» в 

Российской Империи в ХIХ в. Сложное развитие научной дисциплины «церковное право» 

дало дореволюционной юриспруденции новые правовые категории и некоторые институты 

права. Намечаются контуры неисследованных областей истории церковного права в системе 

права Российской Империи XIX столетия. 

Ключевые слова: церковное право; каноническое право; система церковного права; источник 

церковного права; наука «церковное право»; богословская дисциплина; Российская империя. 

 

Слесарев А. В. 

Украинское и белорусское автокефальные движения в контексте 

притязаний Константинопольского патриархата на территории 

исторической Киевской митрополии 

Аннотация: Возникновение украинского и белорусского автокефальных движений в ХХ в. 

сопровождалось попытками построения системы идейных обоснований стремления к 



отделению от Русской Православной Церкви. Важной составляющей этих концепций 

явилось утверждение о якобы неканоничном переходе Киевской митрополии в юрисдикцию 

Русской Православной Церкви, утвержденном решением Константинопольского Собора 

1686 г. Первоначально дистанцируясь от предложений сторонников украинской автокефалии 

поддержать развитие Украинской автокефальной Православной Церкви, 

Константинопольский Патриархат в 1924 г. изменил свою позицию. Дезавуировав соборные 

деяния 1686 г., Вселенская патриархия фактически поддержала украинский и белорусский 

церковный сепаратизм. По этой причине притязания Константинопольского Патриархата на 

территории исторической Киевской митрополии спровоцировали развитие схизматических 

движений и в конечном итоге привели к глубокому кризису межправославных отношений.  

Ключевые слова: Константинопольский патриархат; Русская Православная Церковь; 

Киевская митрополия; Православная Церковь в Польше; Православная Церковь Украины; 

православие; автокефалия; национализм; церковный раскол. 

 

Иванов А. М. 

Деятельность Уполномоченного по делам религии при Совете Министров 

СССР по Смоленской области и изменение в сети религиозных 

учреждений 1987-1990 гг 

Аннотация: Перестройка не только положила начало изменению политической и 

социально-экономической реальности в СССР, но и привела к трансформации религиозной 

жизни. В эти условиях одним из ключевых звеньев при выстраивании связей государства и 

религиозных организаций оставался Совет по делам религий при Совете министров СССР. 

Его уполномоченные в регионах, в связи с изменением курса партии, также должны были 

менять прежние установки и методы своей работы. При новой конфигурации их действия 

приобрели не сдерживающий характер, но порой, напротив, способствующий развитию 

религиозной жизни, о чем свидетельствует активное открытие новых и реставрация старых 

религиозных сооружений в Смоленской области в рассматриваемый период. В настоящей 

статье на основе архивных данных и статистики по открытию религиозных объединений 

автор делает вывод о том, что в период Перестройки региональные власти достаточно 

быстро приняли изменившиеся условия и предприняли усилия для следования новому 

внутриполитическому курсу на ослабление напряжения между государством и 

религиозными организациями.  

Ключевые слова: взаимоотношение государства и церкви; Перестройка; религиозная 

политика СССР; Русская Православная Церковь; 1000-летие Крещения Руси; 

Уполномоченный по делам религии; администрирование; демократизация общества. 

 

Иерей Дмитрий Гамиловский (Гамиловский Д. М.) 

Государственная власть и старообрядчество в период с 1905 по 1917 гг 

Аннотация: Старообрядчество, как и Русская Православная Церковь, относится к 

православию. Условия существования старообрядческих общин в Российской империи были 

сложными. Государственная власть признавала старообрядцев православными 

раскольниками и вводила разнообразные ограничения с целью недопущения развития 

старообрядческого движения в Российской империи. Ограничения были связаны с 



особенностями заключения браков старообрядцами, строительством храмовых сооружений, 

миссионерской деятельностью, расселением по территориям империи. Русская Православная 

Церковь в данный период выступала как часть государственного аппарата, поэтому, в 

отличие от старообрядцев, имела достаточную административную поддержку. В 

государственном архиве Смоленской области находится обширное количество материалов, 

раскрывающих положение старообрядцев в Смоленской губернии. При их изучении 

становится понятным, что состояние старообрядцев в указанный нами период, в сравнении с 

иными сектантскими религиозными деноминациями, было относительно благополучным.  

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; старообрядчество; Российская империя; 

государственная власть; православные раскольники; архивные данные. 

 

Борисюк А. А. 

Православные храмы Москвы в 1918–1921 годы. Условия существования 

и масштабы ликвидации 

Аннотация: В статье проводится анализ положения православных храмов на территории 

Москвы в 1918–1921 годы: выявлены особенности закрепления храмов за православными 

общинами, проанализированы изменения в области финансовой обеспеченности храмов, 

приведены данные о ликвидации Московских храмов. В рамках статьи публикуются 

сведения о том, что в 1918 году Церковь была лишена статуса юридического лица и права 

владения имуществом (в том числе зданиями храмов). Была создана юридическая база для 

ликвидации храмов в любом необходимом объеме. Однако, в условиях массовой поддержки 

Церкви со стороны верующих советская власть не решалась на тотальное закрытие храмов. 

Началась передача храмов под личную ответственность группам верующих. На территории 

Москвы это явление становится массовым. Благодаря стойкости верующих, массово 

вставших на защиту Церкви, а также героическому труду священства, продолжавшему 

служение в условиях лишений, к 1921 году значительная часть московских храмов 

оставалась открытой.  

Ключевые слова: История русской Церкви; приходские храмы; монастыри; гонения; 

репрессии; материальное положение Церкви в СССР; революция; патриарх Тихон; история 

Москвы. 

 

Гавриленков А. Ф. 

К вопросу об изъятии церковных ценностей в Смоленской губернии в 1922 

году 

Аннотация. В 1922 году в Советской России происходило изъятие ценностей, связанное с 

помощью голодающим губерниям, чье население оказалось в тяжелом положении. 

Государственная власть издала ряд законодательных актов, согласно которым в 

последующем происходило изъятие ценностей. При этом советское государство изымало у 

религиозных организаций то, что составляло предмет роскоши, и в том случае, если изъятие 

не нарушало отправление богослужения. Тем не менее, изъятие было встречено верующими 

по-разному. Так, на территории Смоленской губернии, в уездных городах православные 

верующие не оказывали сопротивления властям и отдавали драгоценности. В Смоленске 

верующие Свято-Успенского кафедрального собора оказали сопротивление властям. Изъятие 



ценностей в римско-католических костелах губернии и в евангелическо-лютеранской кирхе 

г. Смоленска происходило мирно.  

Ключевые слова: помощь голодающим, церковные ценности, изъятие ценностей, 

сопротивление населения, Смоленская губерния, православные храмы, римско-католические 

костелы, евангелическо-лютеранская кирха. 


