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Отзыв

ведущей организации -  ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» - на диссертацию игумена Пимена 

(Семнлетова) «Тамбовские монастыри в пореформенное время -  вторая 

половина XIX -  начало XX вв.». Специальность -  «История Русской 

православной Церкви», диссертация на соискание ученой степени 

кандидат богословия.

Актуальность темы диссертации. Избранная автором тема 

диссертационного исследования, несомненно имеет высокий уровень 

актуальности как в теоретическом, так и в научно-практическом плане. В 

российской истории церковь играла значительную духовную, политическую 

и экономическую роль, а монастыри были заметной частью церковной 

организации. Синодальный период русской православной церкви особое и 

важное время ее существования, в котором заметную роль играли



провинциальные монастыри. Процессы формирования провинциальных 

монастырей, их место и роль в регионах несомненно занимали важное 

положение в общественной и духовной жизни регионов России. Некоторые 

из них становились крупными общероссийскими центрами российской 

духовности, другие играли более локальную роль, но все они продолжали 

служить идеологическим столпом русской государственности, мерилом 

духовности и нравственности, образцом поведения для мирян. Возрождение 

монастырей в современной России за последние четверть века ставит вопрос 

о изучении опыта прежних периодов существования монашества в 

Российской империи.

Анализ степени научной разработанности проблемы проведен 

достаточно глубоко, привлечен значительный объем современной 

российской научной литературы. Обоснованность научных положений 

диссертации подтверждается отбором, систематизацией и объективной 

оценкой работ предшественников. Работа игумена Пимена (Семилетова) 

выполнена на надлежащем высоком научно-методологическом уровне, что 

позволило получить достаточно полное представление о научной 

разработанности проблемы, сравнить и сопоставить основные подходы, 

основательно аргументировать свою позицию.

Исторические источники привлеченные для написания исследования 

разнообразны. Автор использовал значительный массив архивных 

документов Государственного архива Тамбовской области: фонды 

Тамбовской духовной консистории. Канцелярии Тамбовского губернатора, 

Тамбовского губернского прокурора, а так же отдельных монастырей. В 

работе встречаются документы канцелярии Святейшего Синода Российского 

государственного исторического архива (Санкт-Петербург). Для написания 

диссертации привлекался большой массив опубликованных справочных 

материалов, выпускаемых Тамбовской епархией в предреволюционный 

период. Воспоминания жителей Тамбовской губернии связанные с 

деятельностью церкви значительно дополняют исследование деталями



повседневной жизни. Такой разнообразный массив источников позволил 

подробно осветить предложенную тему.

Диссертационное исследование состоит из двух глав. В первой главе 

автор рассмотрел структуру, организацию и хозяйственную деятельность 

тамбовских монастырей. Тщательно изучены типы монастырей, 

существовавших в Тамбовской губернии, и формы управления ими. Автор 

отдельно вьщелил "дворянские" монастыри, созданные на средства местных 

помещиков и проследил проблемы, которые возникали в них и были связаны 

с активным вмешательством владельцев во внутреннюю жизнь монахов. 

Прослежен демографический состав монастырей, связанный с внутренней 

градации его насельников. В работе отмечается хозяйственная деятельность 

местных монастырей, разные формы их финансовой деятельности. Важное 

место в исследовании отводится кризисным явлениям, возникшими на 

рубеже XIX - XX в. в церковной жизни и затронувшие местные монастыри.

Во второй главе прослежена роль тамбовских монастырей как 

провинциальных духовно-просветительские и социальные центры. Важное 

место отводиться деятельности настоятелей тамбовских монастырей, от 

которых во многом зависело их влияние на русскую провинциальную жизнь. 

Достаточно подробно исследуется просветительская деятельность 

монастырей, прежде всего по созданию школ. Особое место отводиться 

благотворительной и социальной деятельности монашествующей братии как 

в мирное время, так и в период воин. В работе выделены формы 

монастырского подвижничества распространенные в тамбовских монастырях 

и их влияние на духовную жизнь самих монастырей, паломников и 

прихожан. Автор не уклонился от рассмотрения такого достаточно спорного 

направления в монашеской жизни как внемонастырские формы жительства, 

включающие черничество, белое монашество и старчество. Именно эти 

формы являлись отражением народного, прежде всего крестьянского, 

представления о подвижничестве и вере. Автор убедительно показал 

противоречия этих форм монашества с официальной церковью. Серьезный



научный интерес представляет параграф посвященный Афонской смуте и ее 

отражению на жизнь провинциального монашества, что во много 

продолжило тенденцию рассмотренную в предшествующем параграфе.

В целом исследование дает достаточно полное представление о роли и 

месте тамбовских провинциальных монастырей в жизни края, их 

особенностях и общих черт с другими провинциальными монастырями 
России.

Обоснованность положений и выводов диссертации обеспечивается 

также выбором теоретико-методологической основы работы, комплексным 

применением методов исторической науки. Автор продемонстрировал 

умение вести научный анализ исторических источников, применять методы 

статистического анализа проблемы.

Поставленные в работе задачи решались с помощью системного 

анализа, включающего структурный и функционадьный подходы, 

использования количественных и качественных характеристик, применения 

специальных методов: историко-генетического метода изучения и 

становления отдельных событий, сравнительно-исторического метода 

сопоставления исторических явлений. Все это позволило выяснить 

структуру, организацию и хозяйственную деятельность монастырей, 

рассмотреть тамбовские монастыри как центры духовно-просветительского и 

социального влияния на провинциальное общество.

Достоверность положений, выводов и рекомендаций работы 

подтверждается квалифицированным отбором и интерпретацией источников, 

составивших эмпирическую базу работы. Были привлечены как материалы 

центральных, так и местных архивов, а так же большой массив 

опубликованных источников. К достоинствам исследования необходимо 

отнести глубокое понимание особенностей жизни российских монастырей и 

монашествующих, что во многом объясняется профессиональным статусом 
самого исследователя.



Полученные диссертантом результаты позволяют получить 

относительно целостное представление об особенностях типологии 

тамбовских монастырей, демографическому составу, хозяйственной 
деятельности.

Обращено внимание на роль монастырей как провинциальных центров 

духовно-просветительской работы с местным населением. Автор не только 

проследил развитие внутренних процессов в монастырской среде русской 

провинции, но и подробно остановился на характеристики людей, которые 

осуществляли эту деятельность, включая как архипастырей, так и рядовое 

монашество, то есть насытил исторический контент человеческим фактором.

Наряду с исследованием важных теоретических аспектов проблемы в 

диссертации сформулирован ряд практических рекомендаций. Для 

диссертанта характерно умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию, стремление к четкости выражения мысли. Это делает изложение 

содержания диссертации логически выдержанным, научно убедительным. 

Положительной чертой исследователя является то, что он не уходит от ответа 

на сложные вопросы, самостоятельно решает возникающие проблемы.

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 

целым рядом положений, среди которых особую значимость имеют:

• прослеживание основных тенденций в развитии провинциальных 

монастырей в Синодальный период;

• выявление основных типов монастырей в Тамбовской епархии во 

второй половине XIX - начале XX в.;

• исследование демографического состава насельников монастырей, 

как женских, так и мужских, что позволило прийти к интересным выводам о 

социальном происхождении монашествующих и послушников, уровне их 

образования, характере хозяйственной деятельности;

• автор не только выделил кризисные явления монастырской жизни на 

рубеже веков, но и предпринял попытку ответить на вопрос о причинах этого 

положения в провинциальных монастырях;



• характеристика просветительской, социально-благотворительной и 

патриотической деятельности местных монастырей в различные периоды 

существования страны, в том числе и во время войн;

• освещение разнообразной деятельности монастырских подвижников 

и их роль в складывании авторитета региональных монастырей;

• влияние внемонастырских форм монашества в жизни русской 

провинции;

Апробация результатов диссертационного исследования проведена 

в надлежащей мере. Личный вклад соискателя в разработку проблемы 

подтверждается тем, что он на пути подготовки к защите диссертации 

участвовал в ряде научных конференций: XX Питиримовских духовно

образовательных чтениях Тамбовской митрополии (2015) и XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений (2017), где имел 

возможность проверить правильность своих выводов, продемонстрировать 

знание проблемы.

По теме диссертации опубликовано 11 статей, в том числе 2 из списка 

изданий, рекомендованных ВАК РФ. Еще одна статья принята к публикации 

в журнале "Вопросы современной науки и практики" университета имени 

В.И. Вернадского. Опубликованные работы и автореферат отражают 

основное содержание диссертации.

В рассматриваемой диссертационной работе исследование не 
лишено ряда недочетов:

На наш взгляд, было бы необходимо дать более детальный 

историографический анализ общей литературы по истории русских 

православных монастырей и выделить его в отдельный раздел (который 

фактически весьма небольшой во Введении), проследить этапы и динамику 

изучения данной проблемы, выявив основные тенденции.

Вызывает вопрос формулировка параграфа 1.5 "Демографический 

состав тамбовских монастырей", так как он включает не только некоторые 

демографические показатели: численность монастырских служителей,



возраст насельников и послушников, но и такие сведения как географический 

ареал происхождения, социальные аспекты состава монашествующих, их 

образовательный уровень. Более логично было использование термина 

"социально-демографический состав тамбовских монастырей".

Содержание таблиц не совсем удачно скомпоновано. В них 

одновременно соседствуют совершенно разные показатели. Так в таблице 1, 

якобы объединяющая демографические факторы женских городских 

монастырей, представлены данные по структуре насельниц и социальный 

статус их бывшей жизни (дворяне, мещане, духовенство и крестьяне) (см. 

стр. 47 - 49). Подобные таблицы представлены на стр. 60. В самом тексте 

параграфа так же представлены разные сюжеты связанные с социальным 

происхождением монастырских служителей, их уровень образования. Так на 

стр. 57 автор приводит ведомость Никольского Чернеева монастыря, где 

указываются данные по структуре обитателей монастыря. Более логичным 

было разъединение этих данных по разным таблицам с однотипными 

данными.

Логично было бы сравнить общие тенденции в функционировании 

провинциальных монастырей России с тамбовскими монастырями и 

проследить как общие процессы их жизнедеятельности, так и различия.

В диссертационном исследовании дается слишком благостная картины 

духовно-просветительной деятельности монастырей, основанная на 

официальной отчетности, что не позволяет понять тот острый социальный 

кризис, который поразил Российскую империю в 1917 г., приведший в конце 

концов к массовому закрытию провинциальных монастырей. Как могло 

произойти, что при таком "высоком" уровне патриотического воспитания, 

выросло целое поколение активных участников революции и последующих 

гонений на церковь и монашество? Требуется более детальное и глубокое 

осмысление причин, приведших к трагедии гражданской войны и роли в этом 

процессе русской православной церкви, которая в глазах многих миллионов 

россиян ассоциировалась с частью государственного аппарата. На наш



взгляд, автор не сумел ответить на эти вопросы. Они требуют серьезного 

изучения и осмысления.

Однако высказанные замечания не снижают общей положительной 

оценки рецензируемой работы, которая написана на должном научно- 

теоретическом уровне, является самостоятельным, завершенным 

исследованием. Несомненен вклад соискателя в историческую науку, где 

дается глубокий и системный анализ истории тамбовских монастырей и их 

место в истории Российского государства во второй половине XIX - начале 
XX вв.

Выводы:

Представленная диссертация игуменом Пименом (Семилетовым) является 

научно-квалификационной работой, поскольку в ней рассматривается 

проблема, имеющая существенное значение для исторической науки,- роли и 

месте в истории Российской империи русских православных монастырей. 

Автор игумен Пимен (Семилетов) заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата богословия по специальности -  "История Русской православной 
Церкви".

Отзыв составлен заведующим кафедрой 

всеобщей и российской истории Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, доктором исторических наук.
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