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Актуальность диссертационного исследования

—
протоиерея Евгения

Геннадьевича Иванова обусловлена тем, что это практически первое
обобщающее исследование по истории Православия в Казахстане во второй

половине ХХ столетия. Именно в рассматриваемый в диссертации период
формировались основы для развития церковной жизни, церковно-
государственных и межконфессиональных отношений. В годы Великой

Отечественной войны началось восстановление практически полностью
уничтоженной структуры Русской Православной Церкви. Автор описывает
возобновление деятельности и ликвидацию епархий и приходов, появление

первого в Казахстане в советскую эпоху монастыря. Именно в эти

десятилетия закладывалась основа современной религиозной ситуации в

государстве. Диссертант правильно отмечает, что исследование «имеет

принципиальное значение для понимания  этно-конфессиональных

процессов, происходящих в Республике Казахстан на современном этапе»(с.
4). (Сейчас в Митрополичий Округ Русской Православной Церкви в

Республике Казахстан входит десять епархий, имеется своя духовная

семинария, несколько монастырей. Но к этому удалось прийти в результате
предшествовавших исторических событий.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, которые
сформулированы в настоящем—диссертационном—исследовании,

гарантируется представительностью и достоверностью исходных данных,

полученных на основании обширной источниковой базы, корректностью
примененных методик исследования. Автор демонстрирует умение работать
с источниками, заключающесся в их адекватной оценке в общем контексте

анализируемых исторических событий. Диссертантом правильно определены
объект и предмет исследования, а также задачи, решение которых позволяет

достигнуть обозначенную в диссертации цель, заключающуюся в



«комплексном изучении становления и развития Русской Православной

Церкви на территории Казахской ССРв периодс 1943 по 1991 г.»(с.17).
Научные положения, выводы и рекомендации основываются на

обширной источниковой базе; при этом особенно нужно выделить

использование исследователем материалов как государственных, так и

церковных архивов. Был исследован болышой объем документов

Государственного архива Российской Федерации; автор также работал с

фондами Архива Президента Республики Казахстан, Центрального

государственного архива Республики Казахстан, Архив Митрополичьего

Округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, Центра

документации новейшей истории Восточно-Казахстанской—области,

Государственных архивов Акмолинской и Карагандинской областей.

В основе диссертационного исследования лежит анализ обширного

круга источников. Автор обращается * опубликованным воспоминаниям

участников исследуемых событий, нормативно-правовым актам изучаемого

периода, материалам периодической печати того времени.

Историографический и  источниковедческий обзоры—введения

достаточно хорошо проработаны.
Как отмечает автор «К 1943 г. организационная структура Русской

Православной Церкви на территории Казахстана находилась в состоянии

полного разгрома. Если до революции 1917 г. здесь действовало 150

православных приходов, в Которых регулярно совершались богослужения,

то к началу Великой Отечественной войнына этой огромной территории не

осталось ни одного действующего храма» (с. 29). «К моменту распада
Советского Союза на территории Казахстана действовали 90 православных

приходов, 1 женский монастырьи 127 священнослужителей» (с. 143).

Диссертант описывает возрождение Алма-Атинской (с. 3) и

Семипалатинской (с. 34) епархий, открытие приходов (с. 33-34), появление

Петропавловской епархии’ (с. 43), прекращение

—
деятельности

Семипалатинской (с. 37) и Петропавловской (с. 65) епархий, закрытие

приходов с. 78-81).
Автор уделяет существенное внимание не только цифрам

информационных и статистических отчетов, но и роли личности в истории, в
том числе священноисповедника митрополита Николая (Могилевского),



митрополита Иосифа (Чернова), архиепископа Ермогена (Голубева),

архиепископа Иннокентия (Леоферова), архиепископа Алексия (Сергеева) и

других.
Часть статистических данных в тексте диссертации представлена в

форме таблиц, что облегчает восприятие, содержащейся в них информации.

Приложения к диссертационному исследованию информативны,

иллюстрируют конкретные события и процессы, рассматриваемые В

диссертации.
Интересен проведенный автором анализ влияния на положение

Православия в Казахстане национального фактора, того, что «В различных

регионах Казахской ССР статистические показатели развития церковной

жизни были неодинаковы и напрямую зависели от общего количества

верующих, соотношения русских и казахов (православных и мусульман), а

также от общего количества населения Финансовое положение приходов,

священников и церковных работников в 1965-1975 гг. в Казахстане было

достаточно стабильным» (с. 137).
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые

на основании широкого круга источников, значительная часть которых

впервые вводится в научный оборот, сделана первая попытка системного

изложения истории Русской Православной Церквив Казахской ССР в 1943 —

1991 гг. На конкретных, документально зафиксированных примерах

показаны особенности церковной жизни в Казахстане в советское время,

специфика церковно-государственных отношений в Казахской ССР в

исследуемый период.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается

в том, что его результаты позволяют систематизировать имеющуюся

информацию об истории Православияв Казахстане в 1943-2000 гг.
Научно-практическая значимость определяется

—
возможностью

использовать полученные в рамках диссертационного исследования

результаты в образовательном процессе духовных и светских высших

учебных заведений не только в Казахстане, но ив России в рамках курсов

истории, религиоведения, культурологии, истории Русской Православной

Церкви.



Диссертация выделяется аргументированностью выводов,
подкрепленных единой логикой исследования, что свидетельствует о

высоком уровне подготовки и личной заинтересованности соискателя,
которая проявилась на всех этапах научно-исследовательской работы.

Основные идеи и выводы диссертации изложены в 4 публикациях в

рецензируемых научных журналах из Общецерковного перечня и были

отражены в докладах на конференциях Международной научной
конференции «ХХТГ Филаретовские образовательные чтения» в докладе
«Источники по истории Православия в Казахстане с 1943 по 1991 г.»
(Алматы, Казахстан, 9.12.2023 г.), УП Международной научно-практической
конференции «Христианское свидетельство: история и современность» в

докладе «Динамика церковно-государственных отношений в Казахстане в
1945 — 1991 гг.» (Новокузнецк, Россия, 7.02.2024), Международной научной
конференции «ХХПИ Алматинские православные образовательные чтения
памяти святителя Софонии» в докладе «Церковно-государственные
отношения в Казахстане после Великой Отечественной войны1941 — 1945

гг.» (Алматы, Казахстан, 22.11.2024 г.).
Несмотря на общую положительную оценку работы, диссертация

вызываетряд вопросов:
1. Нас.137 и с. 143 диссертации автор рассказывает, что в связи с из

выделением из состава Алма-Атинской епархии двух новых
самостоятельных епархий —& Чимкентской и Уральской — «Президент
Казахстана Н. А. Назарбаев негативно оценил отсутствие единого
православного руководящего центра в Республике Казахстан, о чем довел до
сведения Патриарха Московского и всея. Руси Алексия П». При этом не
показана позиция архиепископа Алма-Атинского и Казахстанского Алексия
(Кутепова) в связи с этим, были ли у него попытки создания
централизованной церковной структурыв Казахстане..

2. При анализе советских нормативно-правовых актов, регулировавших
религиозную сферу в Казахстане в изучаемый период (с. 9-10) было бы

правильнее рассмотреть также и Конституции СССР 1936 года и 1977 годов
Конституции Казахской ССР1937и 1978 годов.

3. Методологические основания исследования могли бы быть изложены
более лаконично.



Данные замечания не снижают положительного впечатления от

диссертации, которая заслуживает положительной оценки.
Диссертантом получены ценные теоретические и практические

результаты, им внесен значительный вклад в решение поставленных задач.
Исследование выполнено на высоком научном уровне. Выводы автора
самостоятельны, аргументированы, выражены в научной форме. Логика и

текст автореферата отражают содержание исследования, а сама

диссертационная работа может быть признана полностью состоявшимся

исследованием. Публикации соискателя соответствуют теме диссертации.
Диссертация «Русская Православная Церковь в Казахской ССР в 1943 -—

1991 гг.: церковно-государственные отношения, епархиальное управление,
приходская жизнь» отвечает требованиям пунктов 21-27 «Положения о

кандидатских диссертационных советах в Русской Православной Церкви»(в
ред. от 13.03. 2015 г.), а ее автор заслухивает присуждения ученой степени
кандидата богословия.
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