
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертацию М.А. Балина «Русская 

православная церковь как актор политики внутренней 

колонизации Российской империи в Западной Сибири и Степном 

крае (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.), представленную к 

защите на соискание учѐной степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. – Отечественная история 

 

Актуальность диссертационной работы М.А. Балина определяется 

«вызовами» современного гуманитарного знания, ситуацией 

антропологического поворота, подтверждая устойчивый интерес «новой 

исторической науки» к проблемам российской колонизации не только как к 

фактору российского исторического процесса, рефлексируемого с позиций 

хозяйственно-экономического освоения территорий, инкорпорируемых в 

общеимперское поле. Этноконфессиональное разнообразие и 

мультикультурная гетерогенность колонизуемых пространств Зауралья, 

ставит исследователя перед задачами расшифровки алгоритмов 

политической регламентации колонизационного процесса, а также практик 

управления в различных сферах, в том числе и религиозной. Оригинальность 

и творческий подход к исследованию проблемы определился тем, что 

автором, впервые в исследовательской практике Русская православная 

церковь позиционируется как актор имперской политики внутренней 

колонизации Западной Сибири и Степного края во второй половине ХIХ – 

начале ХХ вв., что ориентировало диссертанта к конструированию 

коммуникативного пространства общественно-политического дискурса, в 

системе координат которого репрезентировались представления имперской 

власти, идейно-политических направлений и служителей РПЦ о статусе и 

функциях церкви в решении перспективных и текущих задач колонизации 

восточной периферии империи и задало формат для практической 

деятельности всех уровней российской церковной организации в 

осуществлении колонизационного дела. Оперируя широким круг 



опубликованных и неопубликованных источников, М.А. Балиным 

установлены факторы, условия и результаты инкорпорации Русской 

православной церкви в сферу обсуждения, принятия решений и реализации 

имперских задач, направленных на социокультурное освоение Западной 

Сибири и Степного края в пореформенный период отечественной истории. 

На стадии формулировки, разработки и аналитического осмысления 

предмета исследования, М.А. Балин продемонстрировал доскональное 

знание аккомодируемого материала, наличие квалификационных навыков 

работы с привлекаемыми источниками личного (эго-тексты), 

законодательного, делопроизводственного (светского и церковного), 

статистического характера, материалами публицистики и периодической 

печати. Соотнесение массива источников с современными 

методологическими приѐмами и подходами «новой имперской истории», 

«новой социокультурной истории», «новой локальной истории», обеспечили 

соискателю высокую вероятность результативности по выявлению статуса, 

функций, формата и механизмов инкорпорации Русской православной 

церкви в имперскую политику внутренней колонизации России в Западной 

Сибири и Степном крае во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

Самостоятельными и успешно решѐнными в диссертации следует 

признать и поставленные задачи, позволившие автору: выявить 

представления имперской власти о Русской православной церкви как 

инструменте внутренней колонизации окраин России; деконструировать 

содержание дискурса в светской периодической печати и публицистике о 

Русской православной церкви как акторе государственной политики 

внутренней колонизации Западной Сибири и Степного края; раскрыть 

представления о колонизационных задачах Русской православной церкви в 

Западной Сибири и Степном крае в репрезентации официальных церковных 

изданий; установить формы, методы и направления миссионерской 

деятельности Русской православной церкви в Западной Сибири и Степном 

крае в контексте инородческой политики Российской империи; выявить 



модели и результаты инкорпорации представителей признанных «терпимых» 

и непризнанных религиозных сообществ Западной Сибири и Степного края в 

поле идеологии и практической деятельности РПЦ; определить факторы и 

варианты коммуникативной включѐнности Русской православной церкви в 

сферу аграрной колонизации Западной Сибири и Степного края во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. 

 Следует подчеркнуть, что М.А. Балин проявлял интерес к истории 

РПЦ в колонизационном контексте, ещѐ будучи студентом исторического 

факультета ОмГПУ, сохранив его и в процессе построения 

профессиональной карьеры. В период подготовки диссертации соискатель 

Балин Максим Анатольевич совмещал пастырское служение (управляющий 

Магнитогорской и Верхнеуральской епархией) с преподавательской и 

образовательной деятельностью (преподавание в Омской православной 

духовной семинарии и обучение в магистратуре Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского), что, безусловно, не могло не 

располагать к размышлениям и аналитической работе по избранной им 

научной проблематике. 

Результаты диссертационного исследования М.А. Балина 

зафиксированы в 9 авторских публикациях, 3 из которых опубликованы в 

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры отечественной истории Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет») и 

рекомендована к защите. 

Подготовленная М.А. Балиным диссертация соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9 «Положения 

о порядке присуждения учѐных степеней, утверждѐнном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (с изм. от 20.03. 



2021 № 426), а еѐ автор заслуживает присуждения учѐной степени кандидата 

наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история. 
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