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(Не)миссионерский тематический номер,  
или Несколько слов в качестве предисловия

В	 2019–2020 гг.,	 при	 довольно	 своеобразных	 обстоятельствах — о	 которых,	 воз-
можно,	 еще	будут	написаны	воспоминания — была	возобновлена	практика	 совмест-
ного	 проведения	 Восточным	 факультетом	 Санкт-	Петербургского	 государственного	
университета	 и	 Санкт-	Петербургской	 духовной	 академии	 международных	 научно-	
практических	 конференций	 «Православие	 на	 Дальнем	 Востоке».	 Иллюстративная	
история	 этих	 конференций,	 проходивших	 в	 1991,	 1994,	 1997,	 2000	 и	 2003 гг.,	 из-
ложена	 и	 опубликована	 в	 обстоятельной	 научной	 статье	 заведующего	 кафедрой	
теории	общественного	развития	стран	Азии	и	Африки	Восточного	факультета	Санкт-	
Петербургского	 государственного	университета,	доктора	исторических	наук,	профес-
сора	Николая	Анатольевича	Самойлова1.

На	 шестой	 конференции,	 которая	 состоялась	 в	 сентябре	 2020 г.,	 среди	 проче-
го	 было	 принято	 решение	 о	 проведении	 подобного	 рода	 конференций	 один	 раз	
в	два	года.	И	действительно,	седьмая	конференция	состоялась,	как	и	планировалось,	
в	 2022 г.,	 в	 ноябре	 месяце.	 Отрадно,	 что	 эта	 инициатива,	 возникшая	 при	 участии	
представителей	светского	и	духовного	учебных	заведений	в	далеком	уже	1991 г.,	про-
должает,	пусть	и	с	досадными	перерывами,	реализовываться	в	течение	уже	более	трех	
десятилетий.	Университет	и	Академия	стали	постоянными	площадками,	где	встреча-
ются	и	обмениваются	опытом	и	последними	научными	достижениями	как	крупные	
и	состоявшиеся	специалисты,	так	и	начинающие	ученые	в	области	истории	Правосла-
вия	на	территории	Дальнего	Востока,	Китая,	Японии,	Кореи	и	других	стран.

Есть	 у	 этого	 отрадного	 явления,	 к	 сожалению,	и	 оборотная	 сторона.	Дело	 в	 том,	
что,	 предваряя	 конференцию	 2020 г.,	 был	 подготовлен	 и	 издан	 специальный	 номер	
«Вестника	Исторического	общества»2,	включавший	в	себя	самые	разнообразные	мате-
риалы	по	истории	Православия	в	Восточной	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке,	в	Китае,	
Японии,	Корее	и	Северной	Америке.	По	итогам	той	же	конференции	был	издан	еще	
один	номер	журнала3,	включавший	в	себя	в	том	числе	резолюцию	участников	науч-
ного	форума4.	В	результате	оба	выпуска	если	и	не	стали	классическими	сборниками	
материалов	конференции,	то,	как	минимум,	явили	собой	подборки	важных	и	интерес-
ных	материалов	по	данной	проблематике.

Увы,	конференция	2022 г.	оказалась	без	каких	бы	то	ни	было	итоговых	выпусков	
и	 сборников.	 Она	 практически	 полностью	 «затерялась».	 Общее	 количество	 статей,	
которые	в	итоге	были	представлены	организаторам,	составило	буквально	всего	лишь	
6–7	текстов.	Учитывая	этот	незначительный	отклик	участников	конференции,	редак-
цией	было	принято	решение	отказаться	от	 специального	выпуска	журнала,	 а	имею-
щиеся	материалы	рассредоточить	по	 разным	номерам	«Вестника»	 за	 2024 г.	 В	 теку-
щем	номере	опубликовано	три	статьи:	о	местонахождении	Табынской	иконы	Божией	
Матери,	литературной	деятельности	иеромонаха	Алексия	(Виноградова)	и	формирова-
нии	образа	Японии	в	некоторых	отечественных	периодических	изданиях	в	XIX	в.	Все	
материалы	размещены	в	рубрике	«Всеобщая история».
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Следующий	раздел	«Отечественная история»	оказался	на	удивление	практически	
полностью	«биографическим».	Там	помещены	статьи,	посвященные	жизнеописани-
ям	известного	византолога	XIX	столетия	епископа	Арсения	(Иващенко),	двум	настав-
никам	Санкт-	Петербургской	духовной	академии — А. В.	Карташеву	и	Н. В.	Малицкому,	
а	 также	 настоятелю	 Путиловского	 храма	 протоиерею	 Иоанну	 Зимневу.	 Еще	 одна	
статья — принадлежащая	перу,	увы,	почившего	14	февраля	2024 г.	Николая	Равильеви-
ча	Славнитского	(постоянного	участника	конференций	«Империя	и	Церковь»,	автора	
нескольких	 публикаций	 на	 страницах	 нашего	 журнала) — освещает	 особенности	
церковно-	административного	устройства	Петропавловского	собора	в	XVIII–XIX	вв.

Раздел	 «Историческая теология»,	 в	 сравнении	 с	 предыдущим,	 чуть	 более	 раз-
нообразен.	 Да,	 есть	 и	 биографические	 «очерки»,	 посвященные	 митрополиту	 Евсе-
вию	 (Никольскому),	 епископу	 Иоанну	 (Соколову)	 и	 ревизору	 Учебного	 комитета	
при	 Св. 	Синоде	П. И.	Нечаеву.	 Одна	 статья	 посвящена	 общему	 рассмотрению	 дея-
тельности	 самого	 крупного	миссионерского	 съезда	 синодального	 периода — четвер-
того	по	счету,	проходившего	в	Киеве	в	1908 г.	Следующая	статья	«опрокидывает»	чи-
тателя	в	XX	в.	и	освещает	обстоятельства	образования	в	Казахстане	Петропавловской	
епархии	в	1956–1958 гг.

В	завершение	хотелось	бы	высказать	пожелание	и	надежду,	что	проходящая	в	де-
кабре	2024 г.	теперь	уже	VIII	международная	научно-	практическая	конференция	«Пра-
вославие	на	Дальнем	Востоке»	сподвигнет	ее	участников	не	только	к	публичным	вы-
ступлениям,	но	и	к	публикации	результатов	своих	научно-	исследовательских	штудий	
на	 страницах	 нашего	 академического	 журнала	 «Вестник	 Исторического	 общества»,	
который	 с	 30	 октября	 2024 г.	 включен	 в	 перечень	 изданий	 Высшей	 аттестационной	
комиссии	(ВАК).
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