








представителей православного духовенства с органами ОГПУ-НКВД и

мотивации духовенства. Позиция А.В. Печерина- это, на наш взгляд, пример

объективного, взвешенного, не ангажированного взгляда исследователя на

эту и острую неоднозначную тему. 

Новаторский характер, на наш взгляд, носит четвертый параграф 

второй главы, посвященный такому феномену как женское служение в 

церковном причте ( с. 168-178). Впервые в отечественной историографии на 

�рхивных материалах Большого Урала в представленной диссертации 

исследуется роль женщины в храме в должности псаломщика. Автор на 

основе анкет, клировых ведомостей, следственных дел и других источников 

анализирует причины появления этого феномена, социальный состав и 

семейное положение псаломщиц, круг обязанностей, характер 

взаимоотношений как с настоятелем прихода, так и с представителями 

власти. 

Анализ ценен также и тем, что институт женского псаломщического 

служения сохранился в последующие годы советского периода и дошел - 

пусть и в несколько измененном виде, - до наших дней. 

В Заключении подведены основные итоги исследования. 

Диссертация А.В. Печерина является оригинальным самостоятельным 

исследованием. Заявленная цель диссертационного исследования 

реализована, поставленные задачи решены, вьшесенные на защиту 

положения можно считать доказанными. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Автореферат диссертации соответствует требованиями ВАК Российской 

Федерации. 

Диссертационное исследование А.В. Печерина «Социокультурный 

портрет приходского духовенства Православной Церкви на Урале (1918- 1938 

гг.)» соответствует требованиям пункта п. 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней в УрФУ, предъявляемым к кандидатским 




