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(5) Все категории персонала из духовенства, монашества 
и не духовенства, указанные в ч. (1) и (4), санкционируются и осво-
бождаются от должности Патриархом на заседании Постоянного 
Церковно-Народного Совета за ненадлежащую деятельность или 
неправомерные действия, в соответствии с положениями Устава 
и нормативными правилами.
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Митрофанов А. Ю. Очерки из истории канонического пра-
ва XI-XII вв.: Ансельм Луккский, Феодор Вальсамон, Нер-
сес Лампронский. СПб.: Издательство СПбДА, 2018. 192 с. 
ISBN 978-5-906627-46-9.

Новая монография профессора Санкт-Петербургской духовной 
академии Андрея Юрьевича Митрофанова открывает практически 
неизвестные русскоязычному читателю образы мыслителей, богосло-
вов и канонистов XI-XII вв.: представителя западной мысли Ансельма 
Луккского и Нерсеса Лампронского, армянского богослова. Отчасти зна-
комый читателю патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон —  пред-
стаёт в новом свете.

Автор монографии задаётся целью сравнить канонические 
взгляды трёх богословов на наиболее острые вопросы церковно-об-
щественной жизни избранного периода. А таких вопросов на рубе-
же XI и XII вв. было поставлено немало. Части ещё недавно единой 
Церкви после 1054 г. должны были выработать модель отношения 
к собратьям, оказавшимся в расколе. В ограде самих Церквей, как 
на Востоке, так и на Западе, государственная власть в лице импера-
торов предъявляла свои права на активное вмешательство в церков-
ную жизнь. Наконец, разница богослужебных традиций требовала 
не только объяснения, но и решения: кто сохранил и приумножил 
апостольское наследие, а кто извратил и заменил человеческим 
измышлением?

Андрей Юрьевич прекрасно показывает, что каждый их авторов 
опирался на богатую интеллектуальную традицию предшествовав-
ших поколений. Вместе с тем в творениях каждого из трёх богосло-
вов она преломляется через призму безусловно одарённой личности 
мыслителя и современных ему событий.

В результате перед читателем предстают три совершенно схожих 
между собой, но одновременно цельных по своей сущности, системе, 
аргументации и выводам, картины.

Ансельм Луккский —  истинный сын клюнийской реформы, 
приверженец папы Григория VII проповедует верховенство римского 
епископа, утверждает безусловную истину Католической церкви, вне 
границ общения с которой невозможна и тень благодати. Поэтому 
и светские владыки, и инославные церковные обычаи должны скло-
ниться перед кафедрой святого Петра.

Патриарх Феодор, напротив, выступает в исследовании как идеолог 

цезарепапизма, показывая священный характер фигуры императора 
как защитника и покровителя Церкви. Заканчивает свои построения 
Феодор Вальсамон высказыванием идеи об архиерейском характере 
власти византийского монарха с тем лишь исключением, что автократо-
ру не свойственно совершение богослужения. Антиохийский патриарх 
далёк от выстраивания какой-либо екклезиологической модели, для него 
на первом месте стоит вопрос практического сохранения православной 
богослужебной традиции.

Наконец, Нерсес Лампронский, хотя и отличается широтой подхо-
да к решению вопроса об отношении Церкви и государства, признавая 
покровительство православного императора Византии над Армянской 
церковью, в вопросах богословской и богослужебной традиции всё же 
отстаивает отечественные предания, не допуская их серьёзного коле-
бания.

Наглядное и ясное описание исторического контекста, созданное 
А. Ю. Митрофановым, даёт читателю возможность не только позна-
комиться с мыслями каждого из авторов, но и «с головой» погру-
зиться в ту далёкую, полную противоречий, но яркую эпоху, вопросы 
которой остаются злободневными для христиан всего мира и сегодня.

Макаров Илья, священник. Грани современного пастыр-
ства: этика: монография. СПб.: Издательство СПбДА, 2018. 176 с.  
ISBN 978-5-906627-56-8.

Монография священника Ильи Макарова, кандидата богосло-
вия, преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии являет-
ся результатом междисциплинарного исследования по пастырскому 
богословию христианской этике и аскетике. В своём труде священник 
Илья определяет задачи, стоящие перед пастырем, успешная реали-
зация которых зависит от личного духовного подвига, а также от аске-
тизма, по заявлению автора, необходимого в служении священника.

В начале автор даёт историографическую справку по пастыр-
скому богословию, представляет некоторые терминологические 
разъяснения и обосновывает принципы, которые необходимы для 
правильного понимания православного пастырства.

Священник Илья на материале большого круга источников 
анализирует вопросы аскезы и нравственной жизни пастыря, свя-
щеннической этики. Автор проделал большой труд по анализу и под-
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борке мыслей святых отцов о пастырстве, аскезе и этике, которые 
представляются читателю в книге. Данные вопросы поднимались 
в разные времена. Апостольский век —  век зарождения и становления 
иерархии, когда апостолы восприняли власть пастырского служения 
от Господа Иисуса Христа. Жизнь и писания святых отцов Древней 
Церкви —  кладезь мудрости и живого опыта пастырского окормле-
ния, переданный в Священном Предании для будущих поколений 
священнослужителей. Пути русского богословия также не обошли 
проблему, поднятую в монографии. Святитель Димитрий (Ростов-
ский) —  не только великий составитель житий святых, но основопо-
ложник творений пастырско-аскетического характера. Святители 
Тихон Задонский и Феофан Прокопович, святой Иоанн Кронштад-
тский и уже наш современник митрополит Антоний Сурожский —  
аскетико-пасторологические воззрения этих и других церковных 
деятелей автор приводит в своём труде.

Главными маркерами пастырского служения во все времена 
являлись священнодействие, учительство и духовное руководство 
людьми. В своей монографии отец Илья последовательно описывает 
служение пастыря, в частности его предстояние у Престола Божьего. 
Различные факторы жизни священника способствуют плодотворно-
му и органичному служению Богу и людям. Это и стремление к хри-
стианскому идеалу через нравственное совершенствование себя, 
и внутреннюю перемену образа мышления, и очищение своего серд-
ца от страстей и греховных желаний. Служение пастыря отец Илья 
сравнивает с мученичеством, в подтверждение чего приводит опыт 
святителей Церкви. Церковная проповедь, по мысли автора, сопря-
жена с внутренними проблемами священника. Одна из главнейших 
проблем пастыря —  соответствовать тому, о чём проповедуешь. 
В работе автор последовательно раскрывает этот вопрос и представ-
ляет пути решения на основе живого опыта Церкви. Общественная 
жизнь священника, общение и руководство пасомых требуют от него 
мудрого жития. Священник Илья прекрасно показывает, как общать-
ся с нецерковными людьми, избегать излишней светскости, иметь 
большое благоразумение в управлении своим домом.

Живое изложение, актуальное и современное истолкование свя-
тоотеческих наставлений в духовной жизни пастыря представляются 
весьма полезными как для пастырей, так и для только готовящихся 
принять священный сан.

Малето Е. И. Средневековая Русь и Константинополь. 
Дипломатические отношения в конце XIV —  середине XV в. М.: 
Центрполиграф, 2018. 223 с. ISBN978-5-227-08345-6.

История средневековой Руси —  поистине неисчерпаемый 
источник для научного вдохновения. Сложные политические, эконо-
мические и социальные процессы, происходившие в эту эпоху, пере-
плетаясь между собой, ставят сложные вопросы для исследователя. 
Один из них —  дипломатические связи русских княжеств с Констан-
тинополем в церковном и государственном отношениях. Крупный 
специалист в области русского средневековья, доктор исторических 
наук Елена Ивановна Малето представила монографию, посвящён-
ную именно этому сложному аспекту истории нашего Отечества.

На правление великих князей Василия I и Василия II, в сово-
купности продлившееся почти три четверти столетия, с конца XIV 
по середину XV в., приходится процесс собирания разрозненных 
княжеств вокруг Москвы. В этом деле у Московских правителей были 
сильные и опасные на тот момент противники —  Великое княжество 
Литовское, Тверское и Нижегородское княжества. Противостояние 
разворачивалось не только в области политики, но и в церковной жиз-
ни. Церковная жизнь в этот период, непосредственно предшествовав-
ший провозглашению автокефалии, отличалась большой сложностью 
своего устройства. Русские первоирерархи поставлялись из Констан-
тинополя, на что могли оказывать влияние через дипломатические 
контакты не только московские князья, но и удельные, а Великое кня-
жество Литовское с благословения греческого предстоятеля и вовсе 
обзаводится собственным митрополитом «всея Руси». Таким обра-
зом, в деле церковного устройства патриархия со столицей на Босфо-
ре играла важнейшую роль.

Е. И. Малето на материале широчайшего круга источников разби-
рается в особенностях взаимоотношений русских земель и Византий-
ской империи в конце XIV —  середине XV в. Исследование природы 
политических и церковных связей между двумя странами позволяет 
автору однозначно показать, что история Северо-Восточной Руси с её 
борьбой за лидерство —  не замкнутый в своей обособленности мирок, 
а регион, на баланс сил в котором оказывали влияние процессы миро-
вого масштаба, в частности увядание Византийской империи как 
государственного организма, который, в свою очередь, вносил «леп-
ту» во всеобщее политическое разнообразие. Именно на фоне и под 
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воздействием указанных сложных событий формировалась не только 
единая государственная организация нашей страны, но и шла к неза-
висимости во главе с митрополитом Московским Русская Церковь.

Исследование Е. И. Малето будет интересно не только специали-
стам в области русской медиевистики, но и любому интересующему-
ся церковной или гражданской историей Отечества.

Скоморох О., прот. Практика тюремного служения Рус-
ской Православной Церкви в Российской Федерации в конце 
ХХ —  начале ХХI века. СПб.: Издательство РХГА, 2018. 294 с. 
ISBN978-5-88812-909-8.

Пастырское и миссионерское служение —  дела столь же разно-
образные, как разнообразно человечество. Невозможно выработать 
универсального способа обращения человека ко Господу, пока суще-
ствует разница в поле, социальном происхождении, образовании, 
пока есть множество несхожих между собой культур, социальных 
групп и состояний человека. К представителям каждой особенной 
людской общности необходимо подобрать свой особый «ключ», осно-
ванный на знании жизненного уклада и мироощущения её членов. 
К одной из таких групп и пробует найти подход протоиерей Олег Ско-
морох, автор вышедшей недавно монографии, посвящённой тюрем-
ному служению православного духовенства в конце ХХ и начале 
нынешнего века.

Чтение книги производит двоякое впечатление. С одной сторо-
ны, чувство почтения к автору, проработавшему столь обширный круг 
вопросов по вопросам окормления заключённых. С другой стороны, 
после знакомства с книгой отца Олега остаётся печальное понимание 
того, как много ещё предстоит сделать в деле теоретического осмыс-
ления особенностей служения пастыря в местах лишения свободы.

При том, что автор даёт весьма осмысленные характеристи-
ки многим сторонам тюремной жизни, чёткой методической базы 
по работе пастыря с заключёнными читатель в монографии не най-
дёт. Основной упор в книге сделан всё же на выработке рекомендаций 
по организационной стороне пастырской работы с узниками. Имен-
но поэтому протоиерей Олег подробно рассматривает ту сторону 
православного пастырского богословия, которая говорит о значении 
окормления «обитателей» тюрьмы. Далее он приводит и анализирует 

дореволюционный опыт пастырской деятельности в местах лишения 
свободы и излагает особенности такого же служения представителя-
ми других конфессий в зарубежных странах. Наконец, весьма каче-
ственно проработана законодательная база служения священника 
в «местах не столь отдалённых» нашей страны.

Соответствуют основному содержанию исследования и выво-
ды. Отец Олег выделяет основные формы служения в местах лише-
ния свободы: богослужение, миссия и диакония. Автор показывает, 
в каких направлениях организаторской и законодательной деятель-
ности, как в Церкви, так и в государстве, нужно работать, чтобы реа-
лизовать во всей полноте богатый потенциал пастырского служения 
в среде заключённых.

Наконец, остался вопрос: есть ли вина автора в том, что иссле-
дование лишено методологической основы именно в деле душе-
попечения? Разумеется, нет. При большом количестве церквей, 
воздвигнутых за колючей проволокой, при наличии множества 
пастырей, самоотверженно несущих своё служение по спасению душ 
узников, до сих пор не удалось обобщить и унифицировать их опыт, 
выстроить эффективную систему подготовки духовенства к служе-
нию в пенитенциарных учреждениях. Однако дорогу осилит идущий, 
и начинать эту долгую и сложную работу необходимо с очерчива-
ния наиболее общих рамок деятельности пастыря в «зоне», то есть 
с законодательной базы и организации взаимодействия Церкви 
и Министерства юстиции. Как раз именно с того, о чём пишет в своей 
работе отец Олег. Его книга заполняет ту лакуну, с ликвидации кото-
рой и стоит начинать планомерное изучение феномена тюремного 
пастырства. Именно поэтому рассматриваемая монография —  твёр-
дый фундамент будущего благодатного тюремного служения право-
славных пастырей.
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Никодим Святогорец, прп. Пидалион: Правила Православ-
ной Церкви с толкованиями: в 4 т.: пер. с греч. Екатеринбург: 
Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского мона-
стыря, 2019. ISBN978-5-94512-130-0

Подвижническими трудами сестер екатеринбургского 
Ново-Тихвинского женского монастыря выпущен долгожданный 
русский перевод главнейшего в новое время святоотеческого ком-
ментария на канонический корпус Православной Церкви. Выполнен-
ный в жанре «совета мудрых» римского права, этот комментарий, 
во многом не совпадающий с современными взглядами на некоторые 
вопросы (особенно в области сравнительного богословия), служит, 
тем не менее, не только историческим памятником православной 
каноники, но и практическим руководством для клириков и мирян. 
Редактором издания выступил старший преподаватель кафедры цер-
ковно-практических дисциплин МДА протоиерей Димитрий Пашков.

ОТДЕЛ V

ХРОНИКА


