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РЕФЕРАТ

Работа содержит 57 страниц, 51 источник информации,

18 приложений.

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЦЕРКВОВНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

ПЕЧАТЬ, ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ, ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ,

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ».

В данной работе мы изучили епархиальные ведомости как тип

церковной периодической печати, выявили этапы зарождения церковной

журналистики в России, познакомились с типологией церковных печатных

СМИ, рассмотрели духовную жизнь г. Благовещенска в период с 1894 по

1907 гг., дали общую характеристику церковного дореволюционного издания

«Благовещенские епархиальные ведомости», а также проанализировали

публикации из неофициального отдела.

Основу методологии исследований составляют анализ документов,

контент-анализ, сравнение, изучение первоисточников и метод историзма.
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ВВЕДЕНИЕ

История России неразрывно связана с историей Русской православной

церкви, которая играла огромную роль и продолжает влиять на государство.

Однако, несмотря на интенсивное развитие исторических знаний, в

церковной истории России остается еще большое количество малоизученных

явлений. Одним из таких является церковная журналистика.

Зародившись еще в XIX веке как одна из областей духовного

образования, церковная журналистика до сих пор продолжает активно

воздействовать на некоторые общественно-политические процессы. Данный

вид журналистики имеет богатые традиции и даже сформировал свою

систему СМИ. Одним из компонентов данной системы и являются

епархиальные ведомости.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, в настоящее

время современная наука проявляет интерес к церковной истории, а вопрос

взаимоотношений церкви и государства все больше обретает значимость.

Идет процесс возрождения церковных периодических изданий, а

епархиальные ведомости воспринимаются сегодня не только как газета, но и

как важный исторический источник.

Новизна исследования заключается в том, что была сделана попытка

проанализировать церковное периодическое издание «Благовещенские

епархиальные ведомости» с точки зрения жанрово-тематической палитры.

Степень научной разработанности. Основные теоретические

сведения о церковной журналистике и епархиальных ведомостях в частности

были сформулированы в работах Нетужилова К. Е., Жилявской Н. В.,

Лепилкиной О. И., Кашинской Л. В. Существенный фактический материал об

издании «Благовещенские епархиальные ведомости» содержат статьи

Боровской И. В., Карегиной К. В., а также труды Лосева А. В., Телюка А. В.,

Урманова А. В.
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Методы исследования. В основе нашей работы лежат такие методы

исследования, как анализ документов, контент-анализ, сравнение, изучение

первоисточников и метод историзма.

Объект исследования – епархиальные ведомости как тип

периодической печати.

Предметом исследования является структурно-функциональные

особенности издания «Благовещенские епархиальные ведомости», а также

его жанрово-тематическая палитра.

Эмпирическую базу бакалаврской работы составили выпуски газеты

«Благовещенские епархиальные ведомости» за период с 1894 по 1907 гг.

Цель нашего исследования – изучение тематического и жанрового

разнообразия дореволюционного периодического издания «Благовещенские

епархиальные ведомости».

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач:

1 Рассмотреть этапы зарождения церковной журналистики;

2 Изучить типы церковной периодической печати;

3 Проанализировать тип периодики – епархиальные ведомости;

4 Выяснить историю духовной жизни города Благовещенска;

5 Дать общую характеристику газеты «Благовещенские епархиальные

ведомости»;

6 Проанализировать жанрово-тематическую палитру публикаций

«Благовещенских епархиальных ведомостей».

Теоретическая значимость исследования. Данные нашего

исследования могут применяться при дальнейшем изучении

дореволюционной церковной печати.

Практическая значимость исследования. Ценность работы

заключается в том, что данные нашего исследования и полученные выводы

могут применяться в преподавании курса «Отечественная журналистика» и

спецкурса «Региональная журналистика» для студентов.



8

Наша работа состоит из следующих частей: введения, теоретической

части, практической части, заключения, библиографического списка и

приложений. Теоретическая часть включает в себя первую и вторую главы. В

первой главе рассматриваются этапы зарождения церковной журналистики,

типы церковной периодики, также отдельный параграф посвящен

епархиальным ведомостям как одному из типов церковной периодической

печати. Вторая глава посвящена истории духовной жизни г. Благовещенска

за период с 1894 по 1907 гг.

Практическая часть включает в себя третью главу. Она посвящена

собственно газете «Благовещенские епархиальные ведомости»: истории

создания, полному структурно-функциональному анализу газеты, а также

анализу публикаций издания на предмет выявления жанрово-тематических

особенностей.
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1 ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ КАК ТИП ЦЕРКОВНОГО

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

1.1 Зарождение церковной периодической печати в России

Стоит заметить, что история отечественной журналистики, несмотря

на многолетнюю традицию изучения и осмысления, исследована довольно

неравномерно. Одни явления и события проанализированы глубоко, другие –

критично мало, и даже слабо. С уверенностью можно сказать, что к числу

научных знаний, содержащих в себе информационные пробелы, относится

история церковной периодической печати дореволюционной России. «Сама

история церковной журналистики представляет собой почти сплошное белое

пятно. Несмотря на массовую включенность материалов дореволюционной

церковной повременной печати в современную гуманитарную культуру,

существующие на сегодняшний день труды по истории журналистики

полностью игнорируют данную тему»1 – утверждает исследователь

К. Е. Нетужилов. Однако данный тип периодики – это настоящий памятник

отечественной истории и журналистики, со своими традициями и

особенностями.

Церковная журналистика всегда выполняла и выполняет одну из

главных функций журналистики в целом, а именно просветительскую. Как

отмечает Г. В. Жирков, «в период пражурналистики эта функция для

духовной публицистики имела основополагающее значение. Жития святых,

проповеди, эпистолография давали пастве примеры того, как жить, как вести

себя в обществе, быть добрым и высоконравственным»2.

Первые попытки создания в России религиозной журналистики

относятся еще к концу XVIII века. Именно тогда известный просветитель,

1 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография, Санкт-Петербург:
Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 41с.
2 Жирков Г. В. Просветительская функция журналистики в исторической ретроспективе журналистики
/научная статья// Relg a/, [Электронный ресурс]  URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main?textid=111&level1=main&level2=articles

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-
www.woa/wa/Main
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деятель литературы и журналистики Н. И. Новиков издавал несколько

журналов масонского толка. Среди них особо выделяются издания

«Утренний свет» и «Вечерняя заря». В журналах обсуждались темы в

основном религиозно-назидательного характера3. Как отмечает

Чубасова Т. А., «масонская журналистика Новикова превратила

журналистику времен Екатерины в общекультурный феномен»4. Кроме

перечисленных изданий, которые хоть и косвенно, но относились к

церковной печати, в тот период также вышли журналы «Друг юношества»

М. И. Невзорова,  «Духовный год жизни христианина» Я. В. Уткина, а также

знаменитый журнал «Сионский вестник» А. Ф. Лабзина. На своих страницах

все они, так или иначе, затрагивали религиозные вопросы5.

Решающую роль в вопросе возникновения церковной периодической

печати сыграла реформа учебных заведений, проведенная Александром I в

1808-1814 гг. Суть духовно-учебной реформы заключалась в том, что теперь

все учебные заведения делились на 4 типа: приходские школы, уездные

духовные училища, губернские гимназии и университеты. Кроме того, была

введена окружная система организации духовного образования: были

сформированы четыре учебных округа, во главе которых стояла духовная

академия. А центральным органом управления всеобщей системы духовных

учебных заведений стала Комиссия духовных училищ, которую учредил

Священный Синод6. Благодаря этой реформе произошла модернизация

учебных программ, расширилось преподавание общеобразовательных

дисциплин, в связи с чем в семинариях оно приблизилось к гимназическому,

а в академиях – к университетскому7.

3 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография, Санкт-Петербург:
Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. –56с.
4 Чубасова Т. А. Журнал «Утренний свет» как образец масонской журналистики /научная статья//
Cyberlenika/, [Электронный ресурс]  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/zhurnal-utrenniy-svet-kak-obrazets-
masonskoy-zhurnalistiki
5 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография/, Санкт-Петербург:
Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 57с.
6 Политическое и социально – экономическое развитие России в начале XIX веке /раздел Всемирная
история/, [Электронный ресурс]  URL: http://www.bibliotekar.ru/istoriya/202.htm
7 Сухова Н. Ю. Воспитание юношества, церкви посвященного: духовно-учебная реформа 1808-1814 гг. и
святитель Филарет / научная статья// Cyberlenika/,  [Электронный ресурс]  URL:

http://cyberleninka.ru/article/n/zhurnal-utrenniy-svet-kak-obrazets-
http://www.bibliotekar.ru/istoriya/202.htm
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Из-за изменившейся программы обучения, кроме богословских наук, а

также дисциплин церковно-исторического и церковно-практического

характера, новые учебные планы состояли также из философии, истории,

словесности, иностранных языков и другого. Благодаря этому, в первой

четверти XIX века в России возникло читающее общество, которое и сыграло

определяющую роль в становлении отечественной журналистики, а также

церковной журналистики в частности8. Также к возникновению церковного

печатного слова имеет отношение и Библейское общество, деятельность

которого продолжалась с 1812 по 1826 гг. Данная христианская организация

занималась изданием и распространением Священного писания на русском и

других языках народов Российской империи. Кроме того, они осуществляли

переводы Библии на разные языки мира9. Просветительское движение

Библейского общества также способствовало формированию широкого

читательского спроса на духовную литературу нового типа.

Вообще политика Александр I немало содействовала развитию

церковной журналистики. Изданный в 1804 году «Устав о цензуре» хоть

узаконивал предварительную цензуру, все же строился на либеральных

началах. Так, в каждом ведомственном органе появилась своя собственная

цензура: созданы иностранная, военная, театральная, духовная цензуры и

т.д.10. Непосредственно духовная деятельность была под надзором

Священного Синода, поэтому духовные академии оказались отчасти в

привилегированном положении, так как, по сути, цензурный контроль над их

издательской деятельностью превратился в самоконтроль11.

Первым официальным церковным изданием считается журнал

«Христианское чтение», созданный в 1821 году по инициативе архимандрита

http://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-yunoshestva-tserkvi-posvyaschennogo-duhovno-uchebnaya-reforma-
1808-1814-gg-i-svyatitel-filaret
8 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография/, Санкт-Петербург:
Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 51с.
9 Хондзинский П. Материалы к истории Библейского общества в России / научная статья// Cyberlenika/,
[Электронный ресурс]  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/materialy-k-istorii-bibleyskogo-obschestva-v-rossii
10 Жирков Г. В. История цензуры в России  XIX–XX вв. /Учебное пособие/, М.: Аспект Пресс, 2001. – 87с.
11 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография/, Санкт-
Петербург: Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 56с.

http://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-yunoshestva-tserkvi-posvyaschennogo-duhovno-uchebnaya-reforma-
http://cyberleninka.ru/article/n/materialy-k-istorii-bibleyskogo-obschestva-v-rossii
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Григория и существующий по сей день. Основной задачей журнала редакция

считала христианскую апологетику. Для этого в издании был создан

специальный отдел, в котором публиковались материалы апологетического

характера. Это был своеобразный инструмент с инакомыслием. Издание

было востребовано как у религиозных деятелей, так и у светских читателей.

Подтверждением этому был огромный тираж – около трех тысяч

экземпляров12. Как полагает К. Е. Нетужилов, появление подобного рода

периодического издания не осталось незамеченным. «Известие о начале

издания христианского журнала стало своеобразной сенсацией, причем не

только внутри церковной ограды. Безусловно, наибольший интерес был

предъявлен со стороны духовенства. Но и светские читатели обратили

внимание на незаурядный почин академической корпорации»13.

С приходом к власти Николая I отношение к духовной жизни

поменялось. Конфессиональная политика правительства стала жестче, что

свидетельствовало о наступлении необратимого процесса – поглощения

церкви государством. Был утвержден свод законов, где в одной из статей

определялся статус православной церкви. Отныне она провозглашалась

господствующей, а император – верховным защитником и хранителем веры.

Однако укрепление положения церкви в стране шло параллельно с

усилением ее зависимости от власти. В результате последовал ряд реформ,

доказывающих, что церковь отныне не является свободной. Примером может

служить создание в 1836 году Особой канцелярии, через которую должны

были проходить все дела Священного Синода14. Деятельность царя не могла

не сказаться и на церковной журналистике. К примеру, в издание

«Христианское чтение» больше не размещались, либо размещались очень

12 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография/, Санкт-
Петербург: Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 66с.
13 Там же. – 66с.
14 Там же. – 72с.
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редко материалы, связанные с духовной историей. Подбор статей теперь

следовал принципам пригодности и желательности15.

Политические и общественные процессы в период царствования

Николая I в итоге привели к тому, что журнал «Христианское чтение» –

долгожитель своего времени – стал постепенно угасать. Тогда на горизонте

возникла фигура архиепископа Иннокентия (Борисова). Сначала он

собирался возродить издание, но затем создал свое собственное, которое

называлось «Воскресное чтение». Журнал хоть и следовал традициям своего

предшественника, что видно даже из названия, однако в некоторых вопросах

шел по своему собственному пути. Так, например, он не претендовал на роль

ученого издания, что впоследствии объяснило благосклонность власти к его

деятельности16.

В целом можно сделать вывод, что возникновение и в некотором роде

успешное развитие церковной периодики было напрямую связано с

деятельностью царей, а также с реформами, которые они проводили. Пусть

не все периодические издания просуществовали долго, но так или иначе был

запущен механизм зарождения церковной журналистики.

1.2 Типы церковной периодической печати

Церковная периодическая печать в конце XIX – начале XX вв.

насчитывала огромное количество изданий. Как утверждает К. Е. Нетужилов,

«ни одна другая социальная группа дореволюционной России, никакое иное

ведомство Российской империи не предложили обществу такого большого

числа различных газет и журналов, какое предлагало в разное время

православное духовенство и вся церковь в целом»17. Он же выделил

несколько разных оснований для классификации этих изданий. Так, по

15 Терещенко Я. В. Цензура и журналистика в период правления Николая I /научная статья// Cyberlenika/,
[Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tsenzura-i-zhurnalistika-v-period-pravleniya-
nikolaya-i
16 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография/, Санкт-
Петербург: Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 82с.
17 Там же. – 41с.

http://cyberleninka.ru/article/n/tsenzura-i-zhurnalistika-v-period-pravleniya-
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ведомственной принадлежности церковная периодика разделялась на

следующие типы:

1 Официальные издания Церкви (они, в свою очередь, делились на

центральные (издания, выпущенные при Священном Синоде) и местные

(епархиальные ведомости).

2 Периодические издания духовно-просвятительских обществ,

православных братств и т.д.

3  Издания духовных учебных заведений (академий и семинарий).

4  Монастырская периодическая печать.

5  Приходская периодическая печать.

6  Частные периодические издания.

По тематическому разнообразию периодическая печать духовенства

делилась на информационную, религиозно-назидательскую, церковно-

историческую, церковно-педагогическую, церковно-общественную,

богословско-философскую, проповедническую и миссионерскую. Некоторые

издания строго следовали своей тематике, в других же прослеживалась

тематическая размытость18.

С точки зрения политического аспекта существовали издания

либеральные, умеренно-консервативные, а также охранительные. Последним

критерием разделения стала аудитория. Можно выделить издания для

народа, периодическую печать для светских читателей, а также газеты и

журналы, направленные только на духовенство19. Вопреки такому четкому

разделению одни издания совмещали в себе признаки других. Так, ряд

епархиальных ведомостей хоть и издавались местными духовными

семинариями, неофициальный отдел этих газет мог обладать признаками,

характерными для периодической печати духовно-учебных заведений20.

18 Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия /Монография/, Санкт-
Петербург: Изд. С.- Петербургского  университета, 2008. – 42с.
19 Там же. – 43с.
20 Там же. – 45с.
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Типологически различные эти издания были схожи в главном – они были

органами церковной печати.

1.3 Епархиальные ведомости как тип церковной периодики

Как было сказано ранее, церковная периодическая печать

сформировала внутри собственного типа периодики некоторую системность.

И одной из основных производных стало явление, которое исторически и

типологически обозначило себя в отечественной журналистике как

епархиальные ведомости.

Идея основать в каждой губернии епархиальные ведомости

принадлежала выдающемуся церковному иерарху святителю Иннокентию

(Борисову), архиепископу Херсонскому. В 1853 году он выработал

концепцию епархиального издания, которая, к сожалению, осталась

нетронутой из-за внешнеполитического фактора – началась Крымская война.

Затем в 1859 году архиепископ Дмитрий (Муретов) снова коснулся этого

вопроса и на обсуждении Священного Синода предложил воплотить в жизнь

программу Иннокентия. Тогда Синод признал необходимость в издании в

каждой епархии своих ведомостей и разослал данную программу в епархии в

качестве модели издания21.

Епархиальные ведомости строились по образцу другого типа

периодики – губернских ведомостей. Как указано в толковом словаре,

«губернские ведомости – это официальные периодические издания,

издаваемые, по Высочайшему повелению 1838 года в городах; состояли из

официального отдела – распоряжений и приказов местных властей, и

неофициального, предназначенного по преимуществу для трудов по местной

истории, географии, этнографии и статистике»22. Действительно, и структура,

и программа издания епархиальных ведомостей по большей части повторяли

21 Нетужилов К. Е. Формирование системы церковной периодической печати в России XIX - начала XX
веков: историко-типологический анализ, /Автореферат/, [Электронный ресурс]  URL:
http://www.dslib.net/zhurnalistika/formirovanie-sistemy-cerkovnoj-periodicheskoj-pechati-v-rossii-xix-nachala-xx-
vekov.html
22 Толковый словарь. [Электронный ресурс]  URL: http://tolkslovar.ru/g6068.html

http://www.dslib.net/zhurnalistika/formirovanie-sistemy-cerkovnoj-periodicheskoj-pechati-v-rossii-xix-nachala-xx-
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губернские: епархиальные ведомости также состояли из двух отделов –

официального и неофициального.

Однако при всей своей схожести, данный тип периодики имел очень

важные отличия. По словам Лепилкиной О. И., «уникальность создаваемого

типа периодических изданий состояла в том, что, позаимствовав газетное

название у официальной прессы, они использовали формат, оформление и

характер материалов журнального издания»23. Также от губернских

епархиальные ведомости отличались своей узкой направленностью на

специфику церковной жизни. Благодаря этому, епархиальные ведомости

находились в так называемом «промежуточном положении». Как

периодическое издание, они принадлежали к открытой сфере журналистики,

как официальный орган духовенства – являлись частью мира православия,

«запертого» для посторонних24.

Структура епархиальных ведомостей достаточно хорошо

проанализирована в книге Н. В. Жиляковой «Журналистика города Томска

(XIX – начала XX века): становление и развитие». Так, официальный отдел

состоял из:

1 Высочайших манифестов и повелений, указов Святейшего Синода и

правительственных распоряжений, относящихся к епархии.

2 Местных епархиальных распоряжений.

3 Епархиальных известий, где размещались:

- объявления о праздных священно- и церковнослужительных местах;

- определения на священно- и церковнослужительные места;

- перемещения с одного места на другое по распоряжению

епархиальной власти или же по прошениям;

- поступление в заштат или смерть священно- и церковнослужителей;

23 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в
XVIII – начале XX вв. /Автореферат/, [Электронный ресурс]  URL: http://dissers.ru/2filologiya/strukturno-
tipologicheskaya-transformaciya-sistemi-russkoy-provincialnoy-pressi-xviii-nachale-vv-specialnost-10-01-10-
zhurnalistika-avtoreferat.php
24 Жилякова Н. В. Журналистика города Томска (XX – начала XIX века): становление и развитие, Т.: Изд-во
Том. Ун-та, 2011. – 100с.

http://tolkslovar.ru/g6068.html
http://dissers.ru/2filologiya/strukturno-
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- назначение пенсий уволенным в заштат священнослужителям или

вдовам и их семействам, а также назначение единовременных пособий

уволенным в заштат церковнослужителям;

- присоединение иноверцев или раскольников к православии и

прочему.

Неофициальный же отдел, в свою очередь, включал в себя:

1 Статьи религиозно-нравственного и педагогического содержания:

- краткие выписки из творений св. отцов и общепонятные статьи,

служащие к уразумению Св. Писания;

- Слова и поучения;

- объяснения богослужения и обрядов православной церкви;

- краткие сведения о жизни и подвигах святых, осуществивших в

своей жизни какую-либо замечательную христианскую добродетель;

- советы и наставления по приемам и методам обучения, необходимые

и полезные для учителей народных и церковно-приходских школ;

- краткие извлечения из педагогических и других журналов по

обучению тому или иному предмету в народных школах.

2 Историко-статистические сведения, имеющие преимущественно

местный интерес.

3 Разные известия:

- краткие извлечения из отчета главного обер-прокурора Святейшего

Синода о состоянии российской церкви;

- извлечение из отчетов или же печатание полностью отчетов по

учебно-воспитательной части в семинарии и училищах епархии;

- отчеты по экономической части в училищах епархии;

- извлечение из разных епархиальных и светских ведомостей по

вопросам, могущим интересовать внимание духовенства;

- сведения о состоянии миссий25.

25 Жилякова Н. В. Журналистика города Томска (XIX – начала XX века): становление и развитие, Т.: Изд-во
Том. Ун-та, 2011. – 102с.
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К 60-м гг. XIX века епархиальные ведомости появились практически у

половины существующих в нашей стране епархий. Объяснялось это просто:

создание своего периодического издания в каждой епархии сулило ей

неплохие выгоды. Благодаря епархиальным ведомостям различные

учреждения теперь более оперативно получали всю необходимую

информацию, бюрократические переписки сокращались, и, следовательно,

снижался рост ошибок, допускаемых безграмотными переписчиками. Кроме

того, газета стала платформой епархиального начальства, которую оно

использовало для пастырского воздействия26. Хотя печатные издания каждой

епархии и имели общую программу и структуру, все они были наделены

своими отличительными признаками, которые отражались в тематике

неофициального отдела. В нем публиковались исторические,

этнографические, краеведческие, философские и литературные материалы.

По мнению К. Е. Нетужилова, данный отдел «существенно повышал общее

просветительское значение изданий»27. В неофициальной части

епархиальных ведомостей  авторы старались показать свою приверженность

жанрам духовной литературы. Так, публикации были написаны в жанрах

слово, проповедь, поучение, житие и т.д.

Как отмечает Лепилкина О. И, епархиальные ведомости сыграли

заметную роль в истории церковной журналистики. «Будущий историк

найдет в епархиальном органе немало достопримечательного, особенно по

предметам церковно-исторического, миссионерского характера и по

вопросам церковного просвещения. <…> Издания публиковали много

материалов по истории приходов, монастырей, церквей и стали важным

источником информации для последующих поколений краеведов»28.

26 Кашинская Л.В. Христианская печать России: структура, типология, /научная статья // Вестник
Московского университета/, 2003.  № 2. – 109с.
27 Нетужилов К. Е. Формирование системы церковной периодической печати в России XIX - начала XX
веков: историко-типологический анализ, /Автореферат/, [Электронный ресурс]  URL:
http://www.dslib.net/zhurnalistika/formirovanie-sistemy-cerkovnoj-periodicheskoj-pechati-v-rossii-xix-nachala-xx-
vekov.html
28 Лепилкина О. И. Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в
XVIII – начале XX вв. /Автореферат/, [Электронный ресурс]  URL: http://dissers.ru/2filologiya/strukturno-

http://www.dslib.net/zhurnalistika/formirovanie-sistemy-cerkovnoj-periodicheskoj-pechati-v-rossii-xix-nachala-xx-
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Епархиальные ведомости служили своим епархиям около полувека.

Они играли важную роль и занимали главенствующее место среди всех типов

церковной периодики. Поскольку частные церковные издания главным

образом были сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге,

епархиальные ведомости нередко становились единственным местным

церковным изданием в провинции. Это позволило им сформировать

собственную читательскую аудиторию, а также реализовать идеологическую,

информационную, организаторскую и просветительскую функции.

tipologicheskaya-transformaciya-sistemi-russkoy-provincialnoy-pressi-xviii-nachale-vv-specialnost-10-01-10-
zhurnalistika-avtoreferat.php

http://dissers.ru/2filologiya/strukturno-
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2 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗА ПЕРИОД С 1894
ПО 1907 ГГ.

2.1 Религиозные общины и общества г. Благовещенска

Благовещенск – исторически сложившийся административный центр

Амурской области, а также один из старейших городов на Дальнем Востоке.

У города долгая и богатая на события история. В частности, религиозные

процессы, протекавшие в Благовещенске, а также во всей Амурской области,

имеют свои характерные черты, отличающие область от других регионов

нашей страны. По ряду причин, религиозная ситуация в Приамурье была

многонациональна и многоконфессиональна, что свидетельствовало о ее

уникальности.

Амурская область и весь Дальний Восток в конце XIX – начале

XX вв. стал местом ссылки для большего количества человек, среди которых

были политические и религиозные диссиденты. Поскольку правительство

страны само было заинтересовано в переселении людей на территорию

Амура, а также в закреплении приобретенных земель, оно не ставило

слишком жестких рамок их деятельности. Так, у царской администрации не

было достаточных сил для репрессий, и контроль над ссыльными был либо

слабый, либо вообще отсутствовал. Кроме того, правительство не создавало

препятствий к гражданской и религиозной деятельности конфессий,

стоявших вне Церкви29. Благодаря перечисленным факторам в области к

концу XIX столетия сложилась довольно благоприятная среда для

деятельности различных религиозных общин.

К концу 1850-х годов в Благовещенске появляются представители

практически всех конфессий, среди которых были старообрядцы, духовные

христиане (молокане, духоборы, хлысты и скопцы), члены христианских

конфессий (католики, иудеи, лютеране), а также мусульмане, баптисты и

29 Буянов Е. В., Буянов Д. Е. Религиозная ситуация в Амурской области в конце XIX – начале XX вв.
/научная статья// Вестник АмГУ №60/, 2013. – 7с.
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буддисты30. Самой многочисленной группой были молокане – выходцы из

Самарской, Таврической, Воронежской и других губерний. После отмены

крепостного права, а также принятия постановления «О дозволении

раскольникам всех сект, кроме скопцов, приписываться к городским

обществам в Амурской и Приморской областях» и «Правил для поселения

русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях» поток молокан

сильно возрос31. Социальный состав молокан был смешанный: среди них

были крестьяне, ремесленники, мещане, купцы. Они занимались мелкой и

крупной торговлей, земледелием, садоводством, скотоводством,

золотодобычей и прочим. Большинство молокан Благовещенска были

зажиточными и предприимчивыми людьми с хорошим материальным

достатком. Причиной тому было не только их целеустремленность и

активная деятельность, но и то, что они монополизировали некоторые

промыслы, тем самым лишив заработков остальную часть населения32.

Кроме того, отличительным признаком молоканского движения было

то, что в большинстве своем они не употребляли ни табак, ни алкоголь. В их

религиозно-трудовой этике это считалось грехом, наравне с употреблением в

пищу свинины и использованием наркотиков33. Молокане активно

занимались как трудовой и хозяйственной деятельностью, так и

общественно-политическими процессами. Они были грамотными,

образованными; некоторые представители данной конфессии входили в

состав Благовещенской городской думы. Не забывали они и о религиозной

сфере: вели миссионерскую деятельность, посещали молельный дом и т.д.

Политика по отношению к молоканам со стороны властей была более

терпимой, чем в других регионах. Власть была заинтересована в развитии

30 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 126с.
31 Буянов Д. Е. Переселение духовных христиан-молокан в Амурскую область во второй половине XIX века
/научная статья// Религиоведение №2/, 2015. – 36с.
32 Буянов Е. В. Хозяйственный и домашний быт молокан Амурской области (конец XIХ – первая четверть
ХХ вв.) /научная статья// Вестник АмГУ №50/, 2010. – 32с.
33 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 129с.
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города и всей области, где молокане составляли весомое большинство, а

также играли одну из ведущих ролей34. По словам Буянова Е. В., «молокане,

со своеобразной культурой ведения хозяйства и быта, а также со своей

активной жизненной позицией, стали важным фактором развития

Приамурского края во второй половине XIX – начале XX вв.»35.

Второй по численности религиозной группой города Благовещенска

стали духоборы. Стимулом для их переселения в Приамурье, как и для

молокан, стали религиозные, экономические и социальные свободы

колонизируемых окраин страны. Духоборы прибывали в основном из

Забайкалья и Енисейских губерний. Хотя представители данного

вероисповедания и переселялись бок о бок с молоканами, в отличие от

последних, духоборы отличались меньшей массовостью, да и селились в

основном в сельской местности36. И это были далеко не все отличия

духоборов. Специфика заключалась в их социальной основе, которую

преимущественно составляло крестьянство. Отсюда в идеологии этой

конфессии сложились антигородские мотивы и даже идеализация

земледельческого труда. По их мнению, только земледелие отвечало духу

христианства37.

У духоборов была крепкая община, центром которой был

молитвенный дом. Их жизнь строилась по правилам коммуны: создавались

общие кассы, был провозглашен принцип равенства. Руководство общины

формально лежало на плечах так называемых «старичков» – мудрых

авторитетов, которые не обязательно были пожилыми. Они объединялись в

совет для решения насущных проблем духовной и светской жизни. У

духоборческого населения Амурской области и Благовещенска в частности

34 Буянов Е. В. Отношения духовных христиан молокан Амурской области с органами царской власти во
второй половине XIX – начале XX вв. /научная статья// Вестник АмГУ № 54/, 2011. – 4с.
35 Буянов Е. В. Хозяйственный и домашний быт молокан Амурской области (конец XIХ – первая четверть
ХХ вв.) /научная статья// Вестник АмГУ №50/, 2010. – 35с.
36 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 132с.
37 Буянов Д. В. Духоборы Амурской области во второй половине XIX – начале XX вв. /научная статья//
Вестник АмГУ № 68/, 2015. – 13с.
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были непростые отношения с другими конфессиями. К примеру, они

враждовали с молоканами. Кроме того, духоборы испытывали гонения со

стороны местных властей38. Данная конфессия относилась к направлению

русского духовного христианства. Она зародилась внутри православной

церкви и была полной противоположностью официальному культу, что

сказалось на их явном обособлении от других конфессий. Духоборы

отвергали почитание мощей, икон и креста. Они объясняли это тем, что их

конфессия наиболее близка к Богу, нежели другие, поэтому она не нуждается

в обрядах. Однако наравне с молоканами, духоборы стали заметным и

экономически значимым явлением в жизни Благовещенска39.

Еще одной крупной конфессией на Амуре стали баптисты. В

Благовещенске их было довольно много, чему поспособствовали молокане.

Они обеспечили прирост баптистов тем, что привнесли в баптизм свои

традиции и обычаи (хоровое пение, обрядность и т.д.). Помимо этого,

социальный состав баптистов был идентичным молоканскому: их основу

составили крестьяне, купцы и мещане40.

Переселялись в город и буддисты. История их распространения в

Приамурье напрямую связана с переселением в нашу страну таких этносов,

как китайцы, маньчжуры и дауры. Однако данная конфессия существовала в

области в немного архаичном понимании. У амурских буддистов не было

каких-либо определенных школ или традиций. Конфессия просто дополняла

основные традиционные китайские религии, при этом, не противореча им41.

Последователи католицизма появились на территории Приамурья в

конце 50-х гг. XIX века. Среди них были военные, чиновники,

предприниматели, но основной состав складывался из участников

38 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 133с.
39 Буянов Д. В. Духоборы Амурской области во второй половине XIX – начале XX вв. /научная статья//
Вестник АмГУ № 68/, 2015. – 15с.
40 Буянов Е. В., Буянов Д. Е. Религиозная ситуация в Амурской области в конце XIX – начале XX вв.
/научная статья// Вестник АмГУ №60/, 2013. – 9с.
41 Беляков А. О. История развития буддизма в Приамурье (по материалам Амурского областного
краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского) /научная статья// Амурский краевед № 24/,  2007.
– 234с.
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национально-освободительного восстания в Польше. Поэтому большинство

католиков были представителями восточно-славянских наций, такие как

литовцы, латыши и поляки. В 1897 году специально для членов католической

конфессии был построен костел42.

Пожалуй, одной из самых малочисленных конфессий, населявших

Приамурье и конкретно Благовещенск, стали хлысты и скопцы. Они прибыли

в Амурскую область вместе с другими духовными крестьянами в 60-х гг. XIX

века. Необходимо выделить тот факт, что поселение представителей данного

вероисповедания было запрещено в Благовещенске постановлением 1860

года «О дозволении раскольникам всех сект, кроме скопцов, приписываться к

городским обществам в Амурской и Приморской областях»43. Видимо,

причиной тому послужило их учение, связанное с культом оскопления

женщин и мужчин с целью освобождения души от власти плоти.

Конечно, описанные выше конфессии, далеко не все, что

существовали не территории Амурской области и самого города. Но данные

представители наиболее ярко иллюстрировали всю религиозную обстановку

в конце XIX – начале XX столетия. Подводя итог, можно прийти к выводу о

том, что религиозная ситуация в Приамурье в целом отличалась

толерантностью и минимальными конфликтами на почве

межконфессиональных отношений. Причем подобных конфликтов зачастую

и просто не было у некоторых конфессий.

2.2 Видные церковные деятели города

Одним из основателей Благовещенска, который дал городу имя и

сделал его духовным центром, был Святитель Иннокентий (Вениаминов).

Именно он в 1858 году выступил с ходатайством перед Священным Синодом

о переносе центра епархии в город Благовещенск44. Тогда и вышел Указ о

переносе епархиального управления в Благовещенск. Иннокентий переехал в

42 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 137с.
43 Там же. – 134с.
44 Архиепископ Гавриил (Стевлюченко) Православие на Амуре, Благовещенск, 2006. – 36с.
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Благовещенск в 1862 году. Практически все дела по Благовещенской епархии

он вел сам: работал переписчиком, архивистом, секретарем. Главной своей

целью он считал строительство церквей на Амуре, а также развитие

миссионерской деятельности. Святитель Иннокентий много сделал для

Благовещенской епархии: привлекал в нее хорошо подготовленных

священнослужителей, решал жилищные вопросы своих церковнослужителей,

заботился об улучшении быта духовенства, а также добился высокого

жалования для него45. Еще одним известным духовным деятелем был

протоирей Александр   (Сизой) – создатель и священнослужитель первых

православных храмов города. По его инициативе открылись не только

церковные постройки (часовни, церкви, монастыри), но и первые учебные

заведения – артиллерийская школа фейерверков и казачье бригадное

училище46.

После того как в 1868 году Преосвященный Иннокентий получил

новое назначение на должность Митрополита Московского, на его место

пришел Епископ Вениамин. С этой небезызвестной в религиозных кругах

персоной связано одно важное событие, а именно возвращение иконы

Албазинской Божьей Матери на родную амурскую землю47. Кроме того, он

был инициатором открытия в Благовещенске духовной семинарии.

В ноябре 1877 года епископом Благовещенской, Камчатской и

Курильской епархии был назначен уроженец из Казани Епископ Мартиниан.

Во время его пребывания во главе Епархии было сделано немало: в 1878 г. он

освятил церковь во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радосте»,

еще через год был заложен первый каменный храм в городе. Причем именно

преосвященный Мартиниан был инициатором строительства именно

кирпичного храма, а не деревянного, как было ранее. Кроме того, в

Благовещенске был также заложен каменный кафедральный собор. Т.е. с

45 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 102с.
46Там же. – 105с.
47 Иеромонах Игнатий (Чигвинцев) Албазинская святыня: книга об истории Албазинской иконы Божье
Матери «Слово Плоть Бысть», Благовещенск, 2004. – 49с.
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уверенностью можно сказать, что благодаря епископу Мартиниану в городе

начали строиться каменные церковные постройки48.

На смену преосвященному Мартиниану в 1885 году пришел епископ

Гурий. Время его архиерейства связано с очень важными событиями в

епархии. Так, в Благовещенском тюремном замке была построена церковь во

имя Святых апостолов Петра и Павла, кроме того, по его инициативе было

основано Православное братство Пресвятой Богородицы, где епископ Гурий

был учредителем. Также, во время его службы в Благовещенской епархии

начинается чествование с крестными ходами иконы Божией Матери «Слово

Плоть Бысть», которая позднее была переименована в «Албазинскую». В

1889 г. была открыта богадельня для лиц духовного звания и был построен

дом духовного ведомства для сирот и вдов. В 1892 г. был открыт

епархиальный книжный склад49.

На рубеже веков в 1899-1900 гг. во главе Благовещенской епархии

был епископ Иннокентий – уроженец Томской области. При нем было

открыто Иоанно-Богословское Братство вспомоществования недостаточным

воспитанникам Благовещенской духовной семинарии, а также духовного

училища, соединенного с ней. Преосвященный Иннокентий взял на себя

инициативу организовать сбор пожертвований нуждающимся воинам,

которые участвовали в военных действиях в Амурской области на границе с

Китаем. Однако на службе епархии он был всего год, и по собственному

желанию был переведен в Симбирскую губернию. На его смену пришел

епископ Никодим, который был главой епархии в течение шести лет (1900-

1906 гг.). С 1901 года по его распоряжению стали проводиться первые

съезды депутатов духовенства. Кроме того, он был инициатором создания

курсов для учителей церковно-приходских школ епархии. При епископе

Никодиме начала действовать церковно-учительская школа, которая

готовила учителей для начальных народных училищ. В 1903 г. была

48 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 111с.
49 Там же. – 112с.
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проложена закладка каменного здания епархиального женского училища.

Позднее был открыт общежительный мужской монастырь50.

Именно эти священнослужители в дореволюционный период сделали

все, чтобы улучшить церковную инфраструктуру в Благовещенской епархии:

за этот период были возведены церкви, училища, монастыри и храмы.

2.3  Церкви г. Благовещенска

Первый храм в г. Благовещенске посвятили Святителю Николаю

Чудотворцу. Ее строителем, а впоследствии и первым священником стал

А. П. Сизой. Завершилось строительство церкви в 1859 году. Затем церковь

освятил архиепископ Иннокентий, и до апреля 1864 года она служила

Кафедральным собором. Но позднее встал вопрос о создании настоящего

Кафедрального собора. Так, собор во имя «Благовещения Пресвятой

Богородицы» был заложен, а чуть позже состоялось его освящение. К 1896 г.

в Благовещенске действовало уже 6 церквей – Николаевская, кладбищенская

Страшносудная, тюремная Николаевская, Михайло-Архангельская, Покрово-

Николаевско-Иннокентиевская и Кафедральный собор. Однако даже столь

большое количество церквей не было достаточным, поскольку у прихожан с

каждым разом вырастали духовные потребности51.

Главной проблемой данных церковных построек было то, что они не

вмещали в себя достаточного количества человек. Особенно это проявлялось

во время праздничных дней. Некоторым людям приходилось стоять на улице

и ждать своей очереди попасть в церковь. Но, несмотря на это, строительство

новых храмов по-прежнему продвигалось медленно, по причине того, что

оно требовало достаточно высоких затрат. Поэтому было решено отложить

на неопределенный срок строительство новых храмов. Однако ответственные

за строительство церковные деятели учли жалобы прихожан о том, что в

церкви не хватает места, и сделали достройку боковых пределов к

50 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 114с.
51 Там же. – 119с.
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Кафедральному собору. После этого собор мог вмещать в себя примерно 400

человек52.

Первой каменной церковью г. Благовещенска стала Покрово-

Николаевско-Иннокентиевская. К слову, она стала и первым кирпичным

зданием в городе. До нее даже фундаменты под здания были деревянные.

Настоял на строительстве первого сооружения из кирпича Преосвященный

Мартиниан. В церкви была построена колокольня, сделаны внутренние

работы (покрыт пол, создан иконостас), а также сам храм был покрыт

железом. Церковь стала самой вместительной в Благовещенске. Вторым

каменным сооружением стала церковь во имя Вознесения Господня, которая

была заложена в 1894 году. 24 апреля 1894 года в городской кладбищенской

церкви прошла литургия, после которой состоялся крестный ход к месту

будущего храма53.

Еще одной известной церковью г. Благовещенска стала церковь во

имя Святых апостолов Петра и Павла. Построили ее в 1886 году на деньги,

пожертвованные статским советником П. П. Сиверсом, который был одним

из директоров Комитета по тюрьмам. К слову, данная церковь была

возведена как раз на территории тюремного замка. Она была рассчитана на

двести человек, при ней была собственная библиотека. Кроме своих прямых

обязанностей (проведения богослужений, отправления треб и прочего)

священники данного храма занимались также и образовательной

деятельностью среди заключенных54.

В конце девятнадцатого столетия в России появляется новый тип

церковной постройки – церковь-школа. Данный тип здания получил

финансовую поддержку из фонда имени императора Александра III. Первая

церковь-школа в Благовещенске появилась в 1895 году. Кроме церквей-школ

52 Архиепископ Гавриил (Стевлюченко) Православие на Амуре, Благовещенск, 2006. – 88с.
53 История Благовещенска 1856-1917гг, том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: Изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 122с.
54 Там же. – 123с.
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в Благовещенске стали появляться и часовни. Первую часовню построил

местный мещанин Езерский в 1894 году55.

Проанализировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что на

рубеже XIX – ХХ вв. в Благовещенске выросло количество церковных

построек. В городе появились новые типы зданий (церковь-школа,

Кафедральных собор).

55 Шиндялов Н. А. История Благовещенска 1856-1907: очерки, документы, материалы, Благовещенск-на-
Амуре, 2006. – 95с.
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3 СПЕЦИФИКА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЦЕРКОВНОЙ ГАЗЕТЫ

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ» ЗА

ПЕРИОД С 1894 ПО 1907 ГГ.

3.1 История становления газеты «Благовещенские епархиальные

ведомости»

Прежде чем переходить к вопросу об истории создания данной газеты,

следует отметить, что первые попытки издания на Дальнем Востоке своей

газеты относятся к концу 50-х годов XIX века. Тогда в Николаевске-на-

Амуре стала издаваться газета «Восточное Поморье». Выходила она недолго:

уже в 1866 году издание прекратило свое существование. Но как бы то ни

было, появление первой газеты на Дальнем Востоке было признано

экспертами значимым событием. «Издание газеты на отдаленнейшей

окраине, еще недавно стоявшей «вне истории», в то время малолюдной и

малообжитой – факт сам по себе примечательный, - утверждал А. В. Лосев, -

это была первая ласточка, которая, говоря словами пословицы, еще не

сделала весны»56.

Периодическая печать на Амуре – явление сравнительно позднее. Она

родилась в 90-е годы XIX века, когда в крупнейших городах Сибири уже

выходили печатные издания. Необходимые условия для становления

периодической печати сложились в Благовещенске только к концу XIX века.

Первым периодическим изданием стали «Камчатские епархиальные

ведомости». «Это – первопроходцы среди амурских газет. Начав издаваться в

1894 году, они положили начало новому явлению в культурной жизни

города»57. Это были представители официального органа печати, наряду с

правительственными и военными изданиями58.

56 Лосев А. В. Избранные труды по литературному краеведению Приамурья, Благовещенск, 2011. – 228с.
57 История Благовещенска 1856-1917 гг., том 1/отв.ред. А. В. Телюк, Благовещенск-на-Амуре: изд. ОАО
«Амурская Ярмарка», 2009. – 364с.
58 Стрюченко И. Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907),
Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1982. – 58с.
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Первый номер газеты «Камчатские епархиальные ведомости» вышел

15 января 1894 года. На протяжении полутора лет данное издание было

единственным печатным органом в Приамурье, пока в июле 1895 года не

возникла «Амурская газета».

«Камчатские епархиальные ведомости» начали издаваться по

инициативе Макария, епископа Камчатского, Благовещенского и

Никольского. Название издания объясняется территориальной

принадлежностью города: с 1858 года Благовещенск был центром

камчатской епархии, основанной святителем Иннокентием Вениаминовым.

Причина возникновение епархиальной газеты – необходимость пропаганды

православия на Амуре. В первом номере «Камчатских епархиальных

ведомостей» был опубликован материал «Распоряжения Епархиального

начальства» о создании епархиальной газеты в Благовещенске

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). Это была своеобразная программа издания, в которой

было сказано о том, что будет публиковаться на страницах газеты, ее цена и

периодичность.

В 1899 году Амурская область и часть Приморского края выделились

в отдельные епархии – Приамурскую и Благовещенскую. И, как следовало

ожидать, у газеты сменилось название – теперь печатный орган назывался

«Благовещенские епархиальные ведомости». 31 мая 1899 года издание было

опубликовано с уже обновленным названием.

3.2. Типологический анализ издания «Благовещенские

епархиальные ведомости»

«Благовещенские епархиальные ведомости» выходили два раза в

месяц. Периодичность была неизменной, за исключением сдвоенных

номеров. Однако, как правило, их было немного – всего 2-3 раза в год.

Издателем данной газеты была Благовещенская епархия. Первым редактором

стал В. П. Мстиславский – священнослужитель епархии г. Благовещенска.

Стоит добавить, что за время всего своего существования газета сменила

несколько редакторов, каждый из которых был церковным служителем.



32

После Мстиславского пост редактора занял преподаватель семинарии

П. В. Верещагин, который дольше всех пробыл в этой должности – с 1896 г.

редактировал «Камчатские епархиальные ведомости», а с 1899 по 1904 гг. –

«Благовещенские епархиальные ведомости». Кроме двух названных

церковных деятелей в роли редактора побывали также архимандрит и ректор

семинарии Дионисий (Прозоровский), архимандрит Амвросий (Смирнов),

инспектор семинарии В. Антонинов, протоиерей И. Коноплев, священник

А. Пуцелло, священник Н. Вознесенский, преподаватель семинарии

С. Г. Бухаревич и преподаватель семинарии В. С. Телятьев59.

Направление газеты было следующим – она была посвящена

укреплению православия в Приамурье, где во второй половине XIX века

господствовали разные представители религиозного меньшинства, такие как

молокане, старообрядцы, духоборы, староверы и т.д. Они старались обратить

вновь прибывших на амурскую землю православных людей в свою веру60.

Для предотвращения этого явления и пропаганды православия появилась

епархиальная газета. Кроме пропаганды православия задачей издания было

также воспитание паствы в верноподданническом толке61. Также это издание

можно назвать газетой буржуазно-монархического направления, т.к. в ней

никогда не осуждали деятельность императоров и губернаторов62. Газета

отстаивала православные устои, твердо признавала незыблемость трех

начал – «православие, самодержавие и народность»63.

О направлении газеты было написано и в самом издании. В 18-19

номере за 31 октября 1904 года была опубликована статья «Задача и

назначение епархиальных ведомостей». Это было связано с тем, что в газете

59 Боровская К. В. Становление и развитие периодической печати консервативно-охранительного
направления начала XX века (на примере газеты «Благовещенские епархиальные ведомости») /научная
статья/, Вестник АмГУ № 44 – 2009. –10с.
60 Буянов Е. В, Буянов Д. Е. Религиозная ситуация в Амурской области в конце XIX – начала XX века
/научная статья/, Вестник АмГУ, № 60, 2013. – 11с.
61 Стрюченко И. Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895-1907),
Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1982. – 64с.
62 Там же. – 67с.
63 Карегина И. В. Особенности становления и развития православной печати Амурской области на примере
«Благовещенских епархиальных ведомостей» /научная статья/, Вестник АмГУ, № 52, 2011с. – 20с.
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сменился редактор: на эту должность вместо П. В. Верещагина пришел

архимандрит Дионисий. В материале говорилось, что с настоящего номера

«Благовещенские епархиальные ведомости» выходят под новой редакцией.

«Приступая к ответственному и важному для местной церковной жизни

делу, редакция считает долгом высказать свои соображения о назначении

епархиальных ведомостей с целью определить их влияние на местную

церковную жизнь и указать способ к оживлению и расширению их

содержания. Задача нашего издания в том, чтобы сообщать подробные и

точные сведения о всех выдающихся фактах в местной церковной жизни, а

также чтобы указывать на нежелательность применения в местной

церковной жизни известных мероприятий».64

Также в статье было сказано, что предметом описаний и рассуждений

могут служить деяния известных архипастырей, около личности которых

сосредотачивается вся жизнь местной церкви. Издание должно отражать

текущую церковную жизнь. В нем должны присутствовать материалы о

миссии среди инородцев, проповеди, направленные на борьбу с

сектантством, а также материалы, призванные знакомить с состоянием

местных церковных школ. Для того чтобы выполнить все эти задачи, все

пастыри и все верующие, по мере своих сил и возможностей, должны

трудиться над доставлением материала в местных епархиальных ведомостях.

«Не следует при этом стесняться формою выражения; а лишь

нужно следить за точностью передачи известности факта. Ради блага

церкви желательно, чтобы епархиальные ведомости были истинным

отражением местной церковной жизни и выражением ее запросов».65

Структура газеты была общей для всего типа периодических

изданий – епархиальных ведомостей, которые в XIX веке начали свой путь.

«Благовещенские епархиальные ведомости» состояли из двух отделов:

официального и неофициального. Каждый отдел публиковался с новой

64 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1904. № 18-19.
65 Там же.
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страницы, а в начале печаталось его содержание, т.е. перечислялись все

входящие в него статьи, в том числе и объявления. Перед газетой ставилась

задача оперативно распространять постановления и распоряжения церковных

властей, поэтому официальная часть предназначалась для высочайших

манифестов и повелений, касающихся церкви, указов и распоряжений

императора и Синода, других известий высшей государственной и церковной

власти, для распоряжений местного епархиального начальства относительно

всей епархии или значительной ее части и т.д.66

Среди постоянных рубрик первого отдела были следующие:

«Известия по Благовещенской епархии», «От Благовещенской духовной

консистории», «Распоряжения епархиального начальства» и другие. Кроме

того, в этом отделе размещались указы и копии указов императора, заметки о

церковных определениях и терминах, а также про перемещения и увольнения

от должностей, печатались расписание служений, архипасторские

благодарности, таблицы, календари. Завершалась отдел обычно

объявлениями о вакансиях и заметками об отпусках.

В неофициальном отделе, на который приходился практически весь

объем издания, публикуется информация о жизни  епархии; не только

Благовещенской, но и Камчатской, Владивостокой и прочее. Помимо этого

отдел освещал миссионерскую деятельность епархии, особенности быта и

верований народов, проживающих на ее территории.  Именно этот отдел

содержал в себе статьи нравственного, религиозного и духовного

содержания.

Тематическая дифференциация рубрик неофициального отдела

«Благовещенских епархиальных ведомостей» была следующей:

1 «Хроника церковной жизни», в которой печатались короткие

однотипные заметки из церковной жизни (информация о литургиях,

66 Боровская К. В. Становление и развитие периодической печати консервативно-охранительного
направления начала XX века (на примере газеты «Благовещенские епархиальные ведомости») /научная
статья/, Вестник АмГУ № 44 – 2009. – 8с.
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служениях и т.п.) Ввиду своей однотипности эта рубрика публиковалась

последней в «Неофициальном отделе» перед объявлениями;

2 «Записки миссионера» – материалы этнографического характера о

жизни, обычаях народов, проживающих на территории епархии;

3 «Среди газет и журналов» – анализ наиболее интересных статей из

изданий, относящихся к Церкви и православной вере;

4 «Местная хроника» – отражалась духовная и светская жизнь г.

Благовещенска и Амурской области;

5 «Библиографические заметки» – рецензии на издания религиозного

характера;

6 «Нечто из литературных заметок и наблюдений» – рецензии на

книги и другие литературные источники;

7 «Известия из других епархий» – здесь рассказывалось о событиях,

происходящих в других приходах67.

Основными сотрудниками газеты являлись священники и прочие

церковные служители, такие как протоиерей В. Мстиславский, священник

Тихвинский. Были и постоянные авторы, к примеру, Н. Голубцов, материалы

которого во многих номерах были подписаны инициалами «Н.Г.».

Большинство текстов выходило без указания авторства: в официальном

отделе публикуются краткие выжимки из приказов и распоряжений Епархии

и Синода, а в неофициальном – путевые заметки, статьи, рецензии, авторство

на которые также не всегда указано.

Кроме того, в газете имелись собственные цензоры, также

представители внутрицерковного круга – священник И. Коноплев,

преподаватель духовной семинарии А. Топорков и ректор Благовещенской

духовной семинарии А. Миролюбов68. Данное издание освещало церковную

жизнь, не нарушая гражданских законов и не подвергаясь нападкам со

стороны внешней цензуры. Печатное издание было ориентировано как на

67 Карегина И. В. Особенности становления и развития православной печати Амурской области на примере
«Благовещенских епархиальных ведомостей» /научная статья/, Вестник АмГУ № 52 – 2011. – 22с.
68 Там же. – 19с.
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церковнослужителей, священников, иеромонахов, так и в целом на все

верующее население.

За время всего своего существования газета сменила четыре разных

типографии. С 1894 по 1899 гг. издание выпускалась в типографии

«Товарищество Д. О. Мокин и К°». Второй типографией, печатавшей

издание с 1904 по 1906 гг. стала типография «Амурской газеты». А с 1906 г.

и вплоть до своего закрытия (1917 г.) «Благовещенские епархиальные

ведомости» выходили вначале в частной типографии В. Д. Хворова, а затем

при войсковом правлении амурского казачьего войска. Несмотря на то, что

издание печаталось в разных типографиях, его графическая модель всегда

оставалась неизменной: это было издание небольшого формата, размером с

книгу, от 28 до 40 страниц, текст не разбивался на колонки, материалы

следовали одним за другим. Количество полос номера было непостоянным, в

среднем оно составляло около 40 экземпляров. Нумерация страниц шла с

первого номера газеты в данном году – то есть, в первом номере нумерация

начиналась со страницы № 1, а втором – со следующего номера после

последней страницы предыдущего и т.д. При хранении издания в подшивке

все номера располагались по порядку, что считалось удобным.

Дизайн газеты также оставался практически неизменным. В «шапке»

первой полосы располагалась информация об издании и данном номере. На

первой странице  «Камчатских епархиальных ведомостей» вверху написан

год издания («Год второй»), причем эти два слова находятся слева и справа

верхней строки. Ниже написано название газеты – слово «Камчатские»

напечатано большим тонким шрифтом с засечками и расположено дугой, под

которой находится графический элемент в виде цветка и линии. Слова

«Епархиальные ведомости» напечатаны другим шрифтом меньшего размера

с жирными округлыми краями. Ниже располагалась информация о

периодичности – «Выходит два раза в месяц». Далее расположена

информация о цене, дате выхода номера и месте, куда обращаться для
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подписки. Ниже располагается «Отдел официальный» и его содержание,

отделенные линиями с витиеватой бахромой (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

С 1897 г. название газеты полностью печаталось жирным шрифтом,

слово «Камчатские» было почти в два раза больше остального названия. Дуга

исчезла, ниже появилось изображение иконы Албазинской Божьей Матери

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). После смены названия у газеты поменялся титульный

лист – слово «Камчатские» поменялось на слово «Благовещенские». В

дизайне особых изменений не наблюдалось. (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).

Основной текст печатался без колонок, материалы шли сплошным

текстом друг за другом, отделяясь графическими элементами – линиями,

небольшими рисунками и заголовками с другим шрифтом. Основной шрифт

представлял собой небольшие нежирные буквы с засечками, приятные для

чтения. Шрифт основного текста изменялся редко, только в особенных

случаях – например, информация о смерти Преосвященнейшего Епископа

Макария была выделена жирным шрифтом, жирной рамкой, вверху этой

рамки располагалось изображение креста (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Весь некролог

(4 полосы) был выделен жирной черной рамкой. В отличие от основного

текста, шрифт и размер заголовков постоянно менялся, что добавляло

разнообразия и разделяло сплошной текст. В конце официального отдела

обычно располагались небольшие рисунки – три ангела, крест, церковная

книга и прочее (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). Иллюстраций к материалам в издании не

было.

3.3 Реклама в газете «Благовещенские епархиальные ведомости»

Поскольку газета четко соблюдала редакционную политику

епархиальных ведомостей, реклама в «Благовещенских епархиальных

ведомостях» публиковалась строго в конце «Неофициального отдела» и

занимала 4-10 полос, представляя собой сплошной текст или модули,

отделенные рамкой.

В целом все рекламные объявления данного издания можно разделить

на следующие виды:
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1 Объявления о подписке на периодические издания. На страницах

«Камчатских епархиальных ведомостей» и «Благовещенских епархиальных

ведомостей» публиковалась реклама о подписке на свое издание

(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж), местные газеты: «Амурский край», «Амурскую газету»

и т.д. (ПРИЛОЖЕНИЕ К) и на издания других регионов: «Сибирский

вестник», «Иркутский вестник», газету «Владивосток», журнал «Вестник

иностранной литературы» и другое. Сразу же в первом выпуске издания

«Камчатские епархиальные ведомости» за 15 января 1894 года было

размещено объявление о подписке на газету «Енисейский листок»

(ПРИЛОЖЕНИЕ Л). Подобные рекламные объявления представляли собой

информацию о характере газеты или журнала, подписке, цене, иногда – о

стоимости рекламы в этих изданиях. Иногда они информировали о

содержании издания и его рубриках.

2 Информация о выходе новых книг, собраний сочинений и т.д.:

потенциальным читателям сообщали о стоимости литературных источников,

о возможности выписать издания. Чаще всего объектом рекламирования

становились церковные книги (ПРИЛОЖЕНИЕ М).

3 Реклама типографий. В такой рекламе публикуется информация о

преимуществах типографии, о разнообразии шрифтов, цены на услуги.

Рекламировалась типография «Товарищества Д. О. Мокин и Ко»,

«Московская синодальная типография», «Типография В. Д. Хворова»

(ПРИЛОЖЕНИЕ Н).

4 Объявления о присуждении медалей и других наград. Здесь

размещались данные о человеке, которого наградили, за какие заслуги его

наградили, а также кем была присуждена награда (ПРИЛОЖЕНИЕ П).

5 Другие объявления. К этой группе относятся самые разнообразные

объявления – о свечном складе, который реализует церковные свечи, об

иконописной и иконостасной мастерской, о магазине церковной утвари, о

продаже различных предметов. Яркой иллюстрацией этого вида стало
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объявление о продаже церковных нот в газете «Камчатские епархиальные

ведомости» № 23 за 15 января 1897 года (ПРИЛОЖЕНИЕ Р).

Все перечисленные виды рекламных объявлений были модульными.

Ни строчной, ни рубричной, ни дисплей-рекламы, которые могли бы

разбавить основной массив текста, не было. В оформление рекламных

объявлений в газете «Благовещенские епархиальные ведомости»

использовались такие элементы графического дизайна, как разнообразные

шрифты, которые различались по величине и начертанию, декоративные

резные рамки, орнамент. Т. н. «воворотки», т.е. белого текста на черном фоне

в рекламе не было.

3.4 Анализ публикаций из неофициального отдела издания

При анализе публикаций за период с 1894 по 1907 гг. нами были

выделены следующие темы:

1 Сбор пожертвований («Отчет Иоанно-Богословского Братства

вспомоществования недостаточным ученикам Благовещенской Духовной

Семинарии и соединенного с нею училища за 1900 г.» издание № 3, 1901г.,

«Воззвание союза для борьбы с детской смертностью в России» издание

№ 15, 1905 г., «Воззвание Братства во имя Царицы Небесной о помощи

идиотам, эпилептикам и калекам» издание № 7, 1906 г. и другое).

2 Улучшение проповедей, обрядов («Перспективы православно-

приходской жизни» издание № 11, 1899 г., «Российские» отклики» издание

№ 9, 1903 г., «По поводу нестроения в духовных семинариях» издание

№ 14, 1907 г.).

3 Взаимоотношения пастыря со своей паствой («Из церковно-

приходской жизни переселенцев в Тургайской области» издание № 20,

1900 г., «О пастырях и пасомых и их отношении друг к другу» издание № 8,

1903 г., «Из впечатлений сельского священника» издание № 15, 1905 г. и

прочее).
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4 Описание жизни и деятельности какого-либо церковного служителя

(«Дивная христианская кончина отрока» издание № 19, 1899 г., «Расстрига

(очерк из жизни духовенства)» издание № 2, 1902 г.).

5 Поездка одного священнослужителя или всего Братства в какой-

либо поселок или деревню с духовной миссией («Описание поездки

Преосвященнейшаго Евсевия, епископа Камчатского, для обозрения церквей

епархии, совершенной с 8 июля по 22 августа сего 1898 года» издания № 7, 8,

9, 10, 1899 г., «Путешествие Преосвященнейшего Никодима, Епископа

Приамурского и Благовещенского, по обозрению церквей епархии» издание

№ 21, 1901 г., «Специальная миссионерская поездка» издание № 20, 1906г.).

6  Стихийные бедствия или проблемы антропогенного фактора («Речь,

сказанная Преосвященнейшим Никодимом, при освящении новой

спасительной станции Благовещенского общества спасения погибающих на

водах» издание № 8, 1901г., «Голод в Симбирской губернии» издание № 17-

18, 1906 г., «Вопль сына России» издание № 3, 1907 г. и другое).

7 Религиозные общины и конфессии («Амурские прыгуны или

духовные христиане» издания № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1897 г., «Молокане на

Амуре» издание № 20, 1898 г., «Беседа с сектантами Его Преосвященства»

издание   № 21, 1903 г.).

Безусловно, это далеко не все темы и проблемы, освещаемые в

публикациях неофициального отдела, однако по количеству их больше всего

в газете за период с 1894 по 1907 гг.

Теперь подробно рассмотрим некоторые публикации, затрагивающие

перечисленные выше темы. Учитывая тот факт, что издание

«Благовещенские епархиальные ведомости» достаточно ветхое с особенным

старославянским шрифтом, все публикации были перепечатаны. Пунктуация

и грамматика сохранены.

Материал «Воззвание союза для борьбы с детской смертностью в

России» за 1905 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ С) год посвящен традиционной

деятельности Братства – пожертвованию. Написана публикация в жанре
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воззвания, который был достаточно распространен для церковной

периодической печати. Как сказано в Толковом словаре Ушакова Д. Н.,

«воззвание – это публичное обращение в устной или письменной форме к

массам, заключающее в себе призыв к действенному выступлению».69 В

материале описана одна из самых важных, злободневных и необходимых к

обсуждению проблем того периода, а именно – детская смертность.

Начало материала уже заставляет читателя остановить на нем свой

взгляд: «Обращаемся к людям добрым и милосердным. Остановитесь.

Выслушайте. Помогите».70 Данный текст по праву можно назвать истинным

журналистским материалом, т.к. автор (который, к слову, нам не известен)

использовал для его написания все возможные источники информации: он

приводил мнения разных специалистов (врач Гребенщиков, доктор Раух,

профессор Янсон). Также автор апеллирует к статистике, приводя данные из

Норвергии, данные за прошлые года: «Россия еще сто с небольшим лет

считалась страной благополучной в этом отношении. По словам

профессора Ю. Э. Янсона, в конце XVIII века смертность в России

определялась в 20 человек (на тысячу). Но уже в 1816-20 г. смертность

повысилась до 23, а к концу XIX века перевалила за 30, и теперь кое-где

доходит до 50 и выше».71 Кроме того, автор материала также обращается к

официальному документу – уставу Союза для борьбы с детской смертностью.

Описывая условия, в которых находятся родившиеся младенцы, автор

использует большое количество средств художественной выразительности,

таких как эпитеты (губительные, варварские условия, нравственные тревоги,

ужасающий детский понос), сравнения (смертность подобна лавине, средства

дикарей), гиперболы (матери рождают детей для того, чтобы тотчас же

зарыть их в могилу) и другое. Автор не стесняется рассказывать обо всех

ужасах, которые испытывают на себе несчастные младенцы: «Спеленатый в

грязных тряпках и часто брошенный на присмотр малолетних ребят,

69 Толковый словарь Ушакова Д. Н. [Электронный ресурс ] URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid
70 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1905. № 19.
71 Там же.

http://ushakovdictionary.ru/word.php
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грудной младенец заживо гниет в собственных извержениях, заедаемый

насекомыми. В гнилой подстилке и даже на теле ребенка, в язвах, часто

заводятся черви. Младенцы, выдержавшие эти муки, всего чаще гибнут от

голода или от отравы, которая дается в виде гнилой соски вместо

материнского молока».72

Главной идеей, заключенной в данном материале, является то, что, во-

первых, детская смертность – это поистине ужасное явление, появившееся в

России, которое с годами только растет. Во-вторых, красной нитью проходит

призыв всех неравнодушных к действию: делать пожертвования и взносы для

создания по всей стране яслей и приютов, ведь только они могут спасти

младенцев от гибели. Кроме того, автор призывает вступать людей в Союз

борьбы с детской смертностью, который был основан в Петербурге в 1904

году.

Следующей темой, выявленной нами в ходе анализа, стала проблема

улучшения церковных обрядов. Яркой иллюстраций данного вопроса

является материал – «Российские отклики» за 1903 год (ПРИЛОЖЕНИЕ Т).

Его автор – иеромонах Стефан был одним из постоянных авторов газеты

«Благовещенские епархиальные ведомости». Публикация написана в жанре

аналитической статьи, о чем свидетельствуют несколько важных факторов: в

тексте рассмотрено больше одной проблемы, он изобилует авторскими

рассуждениями, обращением к читателю, сам материал довольно велик по

объему.

Само начало публикации уже дает понять, что автор открыт для

диалога с читателем: «Прочтя такое заглавие, всякий вправе мысленно

спросить автора нижеследующих строк, что за причина и повод побудила

его <…> к беседе с читателями епархиального органа далекой сибирской

окраины. В двух-трех словах вот ответ на этот вопрос. Скитальческая

жизненная доля вашего собеседника, который еще так недавно был вашим

литературным знакомцем, а теперь волею судьбы перекинут на юг России,

72 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1905. № 19.
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заставила его в часы досуга немало передумать на тему о необходимости

возможно более тесного духовного общения окраин с центром»73.

Далее автор переходит к первому вопросу данной статьи, а именно к

вопросу о задачах и целях православной русской миссии. По мнению автора,

чтобы выполнять данные цели и задачи, православный пастырь должен

осознать, как он сам относится к духовным запросам и нуждам современного

светского общества. Затем Иеромонах Стефан говорит непосредственно о

самих задачах, которые стоят перед священнослужителями. Важным

моментом является необходимость усиления и особенно оживления

пастырской проповеди. Как считает автор, причиной оживления проповеди

стало то, что в последнее время Церковь сблизилась с интеллигенцией. Он

видит в этом как позитивные, так и негативные стороны.

Главным позитивным моментом этого он называет использование в

проповеди так называемого «живого слова». Однако данная положительная

черта меркнет перед важным негативным моментом, который последовал

после сближения Церкви и интеллигенции. Речь идет о перемене самого

места пастырской проповеди. «Для многих даже духовных лиц храм начал

казаться аудиторией слишком тесной и даже душной, им захотелось

больше простора, больше свободы в приемах и средствах пастырски-

учительского воздействия на общество. Раз в общественном сознании

созрела подобного рода мысль, - подыскать для нее подходящие основания

уже не трудно. Они и явились. Христос проповедовал везде и всюду,

следовательно, пастырь в праве буквально следовать Его примеру. Сила

проповеди Христовой, несомненно, ни мало не зависела от той обстановки, в

которой она предлагалась, а, напротив, заключалась в самом слове

Христовом, а потому и ссылка, например, Христа Спасителя имеет

ценность только кажущуюся».74

73 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1903. № 9.
74 Там же.
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Затем Иеромонах Стефан приводит примеры того, почему не

обязательно всегда идти на поводу у современного светского общества. Ведь

оно, как известно, изменчиво и непостоянно. «Можно примениться раз,

примениться другой, и, в конце концов, дойти до «американизма», т.е. до

полного отрицания всяких церковных традиций. Ведь дошли же люди до

того, что слушают мессу по телефону, а во Франции ныне проповедуют…с

автомобилей»75. Заканчивает свою статью автор верой в то, что хоть

Америка и близка к Приамурью, есть надежда, что ее влияние не скажется на

обычаях и традициях нашей родины.

Еще одним важным вопросом, которому было посвящено немало

публикаций из неофициального отдела, стали взаимоотношения пастыря со

своей паствой. Из различных материалов, написанных по данной теме, мы

выбрали публикацию «Из впечатлений сельского священника» за 1905 год

(ПРИЛОЖЕНИЕ У). Этот материал стал самым легким для восприятия,

поскольку он написан очень живым и образным языком. Жанр текста мы

определили как портретный очерк с элементами репортажа. Публикация

посвящена дьякону Иван Антоновичу, о деятельности которого и

рассказывает автор.

В начале текста присутствуют чисто репортажные зарисовки: «Был

ясный, теплый, майский день. Солнце щедро посылало свои живительные

лучи на землю. Последние проникали, как бы внутрь существа, согревали

сердце и делали его мягче и любвеобильнее. Какой-то приток небывалых сил

и добрых чувств ощущался тогда. Как страстно хотелось в тот чудный

день, чтобы никакое горе не омрачало людские сердца. Но то была

сладостная мечта. Действительность же представляла иною. Несмотря на

приятную погоду, на улицах с. Богоявленского-Погоста было как-то мрачно,

туманно и тоскливо».76

75 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1903. № 9.
76 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1905. № 15.
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Далее автор рассказывает ситуацию, произошедшую в данном селе

накануне. Дело в том, что там произошел крупный пожар, который

уничтожил жилые дома, и, следовательно, многие люди остались без крова.

Говоря о погорельцах, автор описывает их как «мрачных и тоскливых»

людей, которые испытали «непоправимое горе». Для создания эффекта

присутствия, характерного для репортажа, автор  использует прямую речь.

«Что вы, братцы, так грустите?», спросил я встречавшихся мне

злополучных погорельцев. – «Как же, батюшка, нам не грустить-то:

видишь, какое горе постигло нас; ох, как тяжело!» был ответ. «Да,

конечно», продолжал я, «горе вас постигло немалое, но все же поправимое.

Так что отчаиваться в данном случае не стоит. <…> Надейтесь только на

милосердие Божие и на добрых людей». «Вестимо, батюшка, ведь больше

нужно надеяться на Бога и на добрых людей; но уж больно мы бедны

добрыми людьми-то. И так их было мало у нас, а теперь остается еще

меньше», дрожащим голосом от волнения душевного говорили несчастные

погорельцы»77. Как потом выяснилось, погорельцы были расстроены не

только отсутствием у них теперь крыши над головой, но и тем, что их всеми

любимый и уважаемый дьякон Иван Антонович – главный герой материала,

решил покинуть своих прихожан.

Затем автор делится с читателями историей главного героя. Иван

Антонович был школьным тружеником, бескорыстным, добрым и честным

человеком, готовым в любую минуту прийти на помощь. В течение десяти

лет своей учительской деятельности он сделал много добра для своих

прихожан. Он посвятил себя любимому школьному делу, которое приносило

ему радость и наслаждение. Положительные качества Ивана Антоновича

принесли свои плоды: за короткий период времени он полюбился всем – от

сельских обывателей до школьников. «Школа – это моя услада, моя жизнь»,

говаривал неутомимый труженик»78.

77 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1905. № 15.
78 Там же.
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Иван Антонович сделал много полезного для благоустройства школы

и самого села. В частности, он в течение пяти лет был организатором хора

певчих. Он был щедрым человеком, очень часто раздавал деньги юным

певчим, хотя сам не обладал  хорошим достатком. «Если бы у меня были

деньги», говорил он, - «тогда бы мое дело по устройству хора закипело. Я

стал бы большим приплачивать и обязал бы их исправно посещать спевки:

теперь же они редко бывают на спевках». <…> И с еще большим

воодушевлением и усердием продолжал устройство церковного хора»79.

Помимо хора, дьякон основал в школе вечерние чтения, которые полюбились

потом многим. Вел он эти чтения сам, не поскупился даже купить прибор под

названием «Волшебный фонарь», чтобы сопровождать читаемые статьи

религиозного и бытового содержания световыми картинками.

И какого же было удивления сельских жителей, когда по их селу

разнеслась новость – их любимый дьякон переезжает на Дальний Восток, где

его приняли в священники. В этом месте публикации автор описывает отъезд

священника, а также снова добавляет живое описание действительности,

дабы продемонстрировать читателю те искренние эмоции, которые

испытывали все сельские жители. «Все они пришли сказать своему дорогому

диакону, быть может, последнее «прости». Их печальные лица ясно

показывали, что им было жалко отпускать доброго человека. У многих,

стоявших здесь, скатывались по лицу искренние слезы. Многие причитывали:

«Что-то ожидает дорогого нашего диакона; как-то устроится его жизнь

на чужбине?!..». <…> Наконец, наступила минута разлуки. Иоанн стал

прощаться с собравшимися на его проводы. Ах, какая тяжелая была эта

минута! В толпе послышались всхлипывания и рыдания. Не вытерпел и

уезжавший и прослезился. Грустно было со стороны смотреть на эту

глубоко-трогательную картину прощания»80. Главные достоинства данного

материала заключаются в языке его изложения: он легкий и очень образный.

79 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1905. № 15.
80 Там же.
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Знакомясь с историей Ивана Антоновича, читатели как бы на себе

испытывают все то, что пришлось пережить ему.

Излюбленной темой, рассматриваемой авторами на страницах издания

«Благовещенские епархиальные ведомости» были стихийные бедствия.

Публикация под названием «Речь, сказанная Преосвященнейшим

Никодимом, при освящении новой спасительной станции Благовещенского

общества спасения погибающих на водах» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ф) за 1901 год

прекрасно иллюстрирует то, как авторы раскрывали данные вопросы в газете.

Автором данного текста является Преосвященнейший Никодим. Жанр

публикации мы определили как обращение или речь. Данный текст

рассказывает про благородную профессию – спасателей на воде.

В материале нас заинтересовало то, что в нем было критично мало

информации, рассказывающей о самих спасителях. Весь объем публикации

приходится на описания того ужаса, который испытывает утопающий в

последние секунды своей жизни. Текст написан настолько живым и

образным языком, что при его прочтении читатель ассоциирует себя с

жертвой наводнения, терпит вместе с ним отчаяние и страх. «Вот, он,

несчастный, погрузился в бушующие волны, он беспомощен; холодная влага

пронизывает его нервным трепетом до мозга костей, до мельчайших

нервных центров, она сплескивает его своими мягкими, но губительными

объятиями, она захватывает его дыхание; помутившийся отчаянный взор

его дико, исступленно вращается, отыскивая точки опоры, но ее нет, -

всюду одна холодная безжалостная стихия, медленно и безучастно его

втягивающая, поглощая его, как громадный удав свою беззащитную,

трепещущую в предсмертной агонии жертву».81

Говоря о водной стихии, Никодим часто использует такой прием

художественной выразительности, как сравнение. Он называет воду

«ужасным страшилищем», «громадным удавом, поглощающим свою

беззащитную, трепещущую в предсмертной агонии жертву», «стихией,

81 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1901. № 8.
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мертвым бесстрастием продолжающей совершать свою мрачную и ужасную

работу» и т.д.

Как уже было замечено ранее, в данном тексте автор не ставит перед

собой цель спеть хвалебную песню в честь отважных спасателей на водах.

Он акцентирует свое внимание только лишь на том, в какую ситуацию

попадает каждый утопающий, и какие эмоции он испытывает. «Тысяча

разнообразных ощущений, чувствований и представлений, глубоко-

горестных, ужасных, отчаянных быстрее молнии проносятся тогда в

смятенной, полной смертельного ужаса душе его, повергая ее в глухое,

надрывающее отчаяние»82. Не говоря практически ни слова о спасателях,

автор, тем не менее, создает образ мужественных и благородных людей,

которые готовы пожертвовать своими жизнями ради спасения других. И

дочитав до конца текст, читатель начинает проникаться уважением к ним, и

даже восхищаться ими.

Приведенные выше примеры публикаций свидетельствуют о том, что

авторы материалов старались осветить на страницах своего издания

максимальное количество важных и насущных тем. Они не боялись

затрагивать вопросы политического и конфессионального толка, а также

проблемы смертности, детской инвалидности и заболеваний, человеческих

пороков и прочее.

Кроме того, публикации из неофициального отдела газеты

«Благовещенские епархиальные ведомости» были написаны в разных

жанрах, причем не только журналистских, но и религиозных. Авторы писали

свои материалы в виде воззвания, речи, очерка, аналитической статьи,

путевых заметок, отчета и т.д. Поскольку данное печатное издание является

дореволюционным и церковным, в материалах были использованы

различные термины, которые при первом ознакомлении с текстами не были

понятны. Поэтому для лучшего восприятия нами был составлен глоссарий

(ПРИЛОЖЕНИЕ Х).

82 Благовещенские епархиальные ведомости. – 1901. № 8.
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Подводя итог нашего анализа, можно сделать вывод, что благодаря

разнообразию рубрик, пестрой жанрово-тематической палитре, а также

живому выразительному языку неофициальный отдел издания

«Благовещенские епархиальные ведомости» по праву можно поставить в

один ряд с беллетристическим отделом любого периодического издания

конца XIX – начала ХХ вв.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Церковную журналистику смело можно назвать социокультурным

феноменом нашей страны. Зародившись в XIX веке в качестве области

духовного образования, церковная журналистика развивалась параллельно с

другими научными знаниями. На развитие церковной периодической печати

повлияли не только цари, проводившие свои реформы, но и процессы

экономического, социального и культурного характера.

Развиваясь, церковная периодическая печать достигла того момента,

когда в конце XIX – начале XX вв. у нее сформировалась своя собственная

система СМИ. В данную систему входили официальные издания Церкви,

газеты и журналы духовных учебных заведений, православных братств, а

также духовно-просвятительских обществ. Кроме того, церковная периодика

была богата такими типами, как монастырская и приходская печать.

Наиболее крупным типом церковной печати были епархиальные

ведомости. Это издание было официальным органом каждой епархии.

Появившись вначале только в одной епархии, епархиальные ведомости

впоследствии получили широкое территориальное распространение,

авторитет и признание со стороны читателей. Все епархиальные ведомости

имели четкую структуру, которая заключалась в наличии в издании двух

отделов: официального и неофициального. Если в официальной части

размещались преимущественно указы царей, манифесты, повеления,

распоряжения, касающиеся Церкви, то в неофициальном публиковались

материалы исторического, этнографического и просветительского толка.

Благовещенск как один из центров Дальнего Востока имеет достаточно

длинную историю, которая богата на события. В конце XIX – начале XX вв. в

городе шло развитие всех сфер жизнедеятельности, в том числе и духовной.

В центре Приамурья происходило строительство церквей, храмов и

монастырей, открывались духовные семинарии и учебные заведения. На

рубеже веков в Благовещенске сменилось много церковных деятелей,
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самыми известными из которых были Святитель Иннокентий (Вениаминов),

протоирей Александр (Сизой), епископ Гурий и другие. Именно благодаря

этим священнослужителям в городе стали строиться церковные здания,

улучшаться церковные обычаи.

Пожалуй, одной из самых необычных черт, характеризующих

духовную жизнь Благовещенска, была его многоконфессиональность. На

территории города, а также области проживали такие конфессии, как

молокане, духоборы, скобцы, хлысты, лютеране, буддисты, баптисты и т.д.

Все перечисленные конфессии привнесли немало нового в духовную

культуру города и, так или иначе, обогатили ее.

Одним из первых в Благовещенске появилось издание

«Благовещенские епархиальные ведомости» – официальный орган

Благовещенской епархии. В ходе анализа дореволюционного периода

издания, мы пришли к выводу, что в данной газете, как и в других

епархиальных ведомостях России, была строгая редакционная политика. В

издании было всего два отдела (официальный и неофициальный), рекламные

объявления размещались только в конце неофициального отдела. На

страницах «Благовещенских епархиальных ведомостей» поднимались самые

разнообразные темы, например, нравственное воспитание, исторические и

этнографические вопросы, церковные традиции и обряды, стихийные

бедствия и прочее. Кроме того, авторы не чурались освещать и

остросоциальные вопросы, касающиеся детской смертности, пьянства,

детских заболеваний и инвалидности.

Жанровая палитра публикаций также была пестрой. Авторы,

публиковавшиеся в неофициальном отделе, использовали как чисто

журналистские жанры (аналитическая статья, репортаж, отчет, путевые

заметки, очерк), так и религиозные жанры: воззвание, речь. Анализ

публикаций из неофициального отдела показал, что язык материалов был

живым, художественным, ярким и образным. Авторы использовали в своих
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публикациях такие средства художественной выразительности, как

сравнение, эпитеты, олицетворения, метафоры, гиперболы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Распоряжения Епархиального начальства

Камчатские епархиальные ведомости № 1 за 15 января 1894 года

(1) Святейший Синод поддержал инициативу Преосвященного

Макария и разрешил издание газеты "Камчатские епархиальные ведомости",

официального органа местного епархиального управления.

В официальном отделе будут печататься:

1) Высочайшие манифесты и повеления;

2) Указы и распоряжения Святейшего Синода (общие и по епархии);

3) отношения и сообщения от других лиц и мест по распоряжению

Синода, касающиеся епархиального управления;

4) распоряжения местного епархиального начальства;

5) перемены в личном составе местной консистории, попечительства и

в священнослужительских местах;

6) извещения о наградах;

7) учреждение в должностях церковных старост, председателей и

членов церковно-приходских попечительств;

8) сведения о постройке церквей и молитвенных домов, о

происшествиях в епархии, крещении инородцев, присоединении к

православию;

9) краткие отчеты о движении сумм по комитету по устройству

церквей, епархиальному попечительству и т.д.

Подписку (6 рублей серебром в год с доставкой и пересылкой)

оформляли в обязательном порядке все благочинные для благочиннических

библиотек в Благовещенской духовной семинарии.

Ведомости выходили 2 раза в месяц. Редактор - ректор духовной

семинарии, протоиерей Вячеслав Мстиславский, корректуру осуществлял

секретарь консистории.
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(2) Преосвященный Макарий предложил назначить на каждый

благочиннический округ епархии по одному катехизатору. В обязанности им

вменялось произнесение проповедей в праздничные дни в течение всего года

в своих приходских церквях. Проповеди после произношения передавались

епархиальному цензору проповедей, протоиерею Вячеславу Мстиславскому.

Остальные священники при этом не освобождались от обязанности вести

вероучительные собеседования в своих приходах - за этим строго следили

благочинные.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1. Первый вариант оформления первой полосы «Камчатских епархиальных ведомостей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 2. Второй вариант оформления первой полосы «Камчатских епархиальных ведомостей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рисунок 3.  Оформление первой полосы газеты «Благовещенские епархиальные ведомости».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок 4. Пример оформления некролога.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рисунок 5. Пример рисунка в конце неофициального отдела.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Рисунок 6. Объявление о подписке на «Камчатские епархиальные ведомости» («Камчатские
епархиальные ведомости» № 23 за 15 декабря 1894 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Рисунок 7. Объявление о подписке на «Амурскую газету» («Благовещенские епархиальные
ведомости» № 24 за 31 декабря 1899 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Рисунок 8. Объявление о подписке на «Енисейский листок» («Камчатские епархиальные
ведомости» № 1 за 15 января 1894 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Рисунок 9. Объявление о выходе книги («Благовещенские епархиальные ведомости» № 24 за 31
декабря 1899 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Рисунок 10. Реклама типографии («Благовещенские епархиальные ведомости» № 8 за 30 апреля
1907 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ П

Рисунок 11. Объявление о присуждении медали («Благовещенские епархиальные ведомости» №
17-18 за 15-30 сентября 1907 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Рисунок 12. Объявление о продаже нот («Благовещенские епархиальные ведомости» № 23 за 15
января 1897 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

«Воззвание союза для борьбы с детской смертностью в России»

Благовещенские епархиальные ведомости № 19 за 15 октября

1905 года

Обращаемся к людям добрым и милосердным. Остановитесь.

Выслушайте. Помогите.

Среди бедствий народа русского есть одно неизмеримое, отнимающее

столько жизней, сколько не уносит ни война, ни холера, ни чума,

соединившись вместе. Это бедствие – ужасающая детская смертность. По

отзыву ученых, нигде на свете не умирает так много грудных младенцев, как

в России. Ни христианский, ни мусульманский мир, ни даже язычники не

знают этого бедствия в таких размахах, и оно не ослабевает, а все растет.

С древних времен признаком счастья народного служит долголетие.

Чем больше людей достигает зрелого и преклонного возраста, тем

обеспеченнее жизнь. Россия еще сто с небольшим лет считалась страной

благополучной в этом отношении. По словам профессора Ю. Э. Янсона, а в

конце XVIII века смертность в России определялась в 20 человек (на тысячу).

Но уже в 1816-20 г. смертность повысилась до 23, а к концу XIX века

перевалила за 30, и теперь кое-где доходит до 50 и выше. Местами

рождаемость уже не покрывает смертности, и население идет на убыль.

Между тем во всех христианских странах, где быстро двинулось

просвещение, смертность за то же столетие быстро понизилась, дойдя в

Норвегии до 16, а в Австралии до 11-12 на тысячу. Таким образом,

сравнительно с этими странами мы теряем несколько миллионов человек

ежегодно, которые погибли напрасно и могли бы жить. Столько огромная и

все растущая смертность в России вызывается множество причин, но главная

из них, по свидетельству врачей, - это губительные условия, в которых

находятся только что родившиеся младенцы. Еще до рождения многие из них

обречены на гибель. Тяжкий труд матерей, изнурение, зимний холод,
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пьянство, нравственные тревоги – все это ведет к тому, что дети уже

рождаются на свет малоспособными к жизни. Самые роды обставлены

варварскими условиями. Бабы-повитухи пускают в ход средства дикарей,

встряхивают, перетягивают, вместо акушерских щипцов ковыряют простой

палкой во внутренностях роженицы, родившегося младенца парят в бане,

обкуривают, правят, трясут вниз головой, сажают в горячую печь на лопате,

спаивают и т.д. Спеленатый в грязных тряпках и часто брошенный на

присмотр малолетних ребят, грудной младенец заживо гниет в собственных

извержениях, заедаемый насекомыми. В гнилой подстилке и даже на теле

ребенка, в язвах, часто заводятся черви. Младенцы, выдержавшие эти муки,

всего чаще гибнут от голода или от отравы, которая дается в виде гнилой

соски вместо материного молока. По свидетельству врачей, эта соска (из

жеванного хлеба, каши и т.п.) уносит в России больше жизней, чем все

неприятельские нашествия. Летом, когда бабы в поле, по деревням

свирепствует ужасающий детский понос, который «смывает» иной раз всех

грудных младенцев. Из тех же, что остаются в живых, вырастает население

хилое и малосильное, далеко не такое, каким могло бы быть по природе.

Итак, как смертность, подобно лавине, растет, то, по словам доктора В. И.

Гребенщикова, «мы с полным правом можем сказать, что не пройдет и 150

лет, как начнется безусловное вымирание населения».

Что всего поразительнее, особенно высока детская смертность в

коренном великорусском населении. У евреев, у татар, даже у вотяков

язычников смертность детей гораздо ниже, так как у инородцев в силу

религиозного закона кормление детей признается как священный долг. Ни

еврейки, ни татарки не заменяют собственного молока соской, это

исключительно русский обычай и один из самых гибельных. По общему

свидетельству, отказ от кормления младенцев грудью – главная причина их

вымирания. Повышенная смертность влечет за собою повышенную

рождаемость, которая напрасно обременяет семьи бедняков трудом

беременности и болезней с нею связанных, муками родов, тревогами ухода за



74

детьми и, наконец, горем преждевременной потери их. В то время как в

Псковской губернии, по словам д-ра Рауха, в 1890 г. умерло из каждой

тысячи моложе года 829 человек, в Норвегии умирает на тысячу 95.

Это сплошное мученичество и вымирание русских младенцев следует

рассматривать как непрерывную и все растущую катастрофу. Откладывать

спасенье гибнущих нельзя. Необходимо из всех сил спешить, иначе бедствие

может сделаться неодолимым. В Петербурге основан и утвержден

Правительством всероссийский Союз борьбы с детской смертностью много

лиц самого разнообразного положения примкнули к нему и 12-го декабря

1904 года Союз открыл свои действия.

Обращаемся к людям разума и сердца. Знайте, что с этих пор уже есть

раскинутая по всей России организация дл борьбы с народной гибелью.

Помните, что есть Союз, зовущий вас на помощь и готовый вам помочь.

Помните, что каждая жертва ваша, каждое участие будет приняты с молитвой

и бесконечной благодарностью в таких лачугах, где одичавшие от горя

матери рождают детей для того, чтобы почти тотчас же зарыть их в могилу.

Обращаемся к людям всякого состояния, к помещикам, священникам,

народным учителям, к крестьянам и торговым людям. Обращаемся к

преосвященным архиереям, к губернаторам и властям губернским и уездным,

к деятелям земства и городов. Примите участие в этой начинающейся борьбе

со смертью, войдите в союз, который только тогда будет действительным,

когда охватит всю страну.

Из устава Союза (он может быть выслан каждому желающему) вы

увидите, какие даны огромные права этой организации и как широко открыть

в него доступ всем, без различий состояний, веры, звания и материального

достатка. Даже круглые бедняки могут быть участниками святого дела, и их

жертва – личным трудом – самая желанная и необходимая.

Опытом доказано, что наиболее действительными средствами для

борьбы с детской смертностью служат детские ясли и приюты, учреждения

для раздачи молока, лечебные и санитарные пункты, а также вместе с общим
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подъемом народной жизни – живая проповедь просвещенного и

нравственного воспитания. Нужны средства, еще нужнее – знания, и всего

необходимее горячее сочувствие к гибнущим. Устав Союза дает право

открывать по всей империи местные отделы всюду, где соберется несколько

десятков лиц, желающих начать эту борьбу. С самыми маленькими

средствами есть возможность принести крайне существенную помощь.

На первых порах всероссийский Союз для борьбы с детской

смертностью нуждается во внимании к нему, в ознакомлении с его задачами.

По всей России рассеяны благородные и сострадательные люди, которые уже

давно, по мере сил, ведут борьбу с тем же грозным злом, лечат, устраивают

ясли, и т.п., но их усилия парализованы одиночеством. «Один в поле не

воин», думает каждый, и сдается. Пусть же знают эти великодушные люди,

что они могут быть соединены в одну великую армию, в один тесный Союз,

который единением своим создаст силу. Тяжелые времена переживает Россия

и каждый, кто может помочь народу, обязан поспешить это сделать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т

«Российские» отклики»

Благовещенские епархиальные ведомости №9 за 15 мая 1903 года

Прочтя такое заглавие, всякий вправе мысленно спросить автора

нижеследующих строк, что за причина и повод побудила его (жителя

«центра») к беседе с читателями епархиального органа далекой сибирской

окраины. В двух-трех словах вот ответ на этот вопрос. Скитальческая

жизненная доля вашего собеседника, который еще так недавно был вашим

литературным знакомцем, а теперь волею судьбы перекинут на юг России,

заставила его в часы досуга немало передумать на тему о необходимости

возможно более тесного духовного общения окраин с центром. К числу

наиболее важных средств и путей к такому взаимообщению принадлежит,

несомненно, путь литературный. Между тем, как ни странно, но в существе

дела бесспорна та истина, что со стороны окраин интерес к ходу событий

текущей жизни центра значительно слаб, тогда как сам центр зорко следит за

всем, что делается на окраинах. Бесспорная по отношению к светской

периодической печати, эта истина еще более бесспорна по отношению к

печати духовной…- Но мы смеем надеяться, что читатели епархиального

органа не посетуют на то, что их старый знакомый вновь взялся за перо для

литературной с ними беседы.

На сей раз возьмем вопрос, которого мы уже касались отчасти на

страницах «Бл. Еп. Вед.» в минувшем году (ст.: «Несколько слов о

ближайших задачах и целях нашей внутренней православной русской

миссии»). Вопрос этот обще можно приблизительно формулировать так:

отношение православного пастыря к духовным запросам и нуждам

современного светского общества. Вопрос, бесспорно, сложный и

всестороннее освещение его заняло бы целые тома. Мы намерены сейчас

коснуться современной стадии его развития в России пока лишь с одной

стороны, именно, с той, где речь должна идти о различных приемах
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пастырской проповеди, как наиболее могущего средства воздействия на

общество.

Вопрос о необходимости усиления и особенно оживления пастырской

проповеди, конечно, не нов. Однако только за последние годы успел

возбудить к себе столь жгучий интерес общественно мысли, что она чутко

прислушивается ко всему, что бы и где бы о нем ни говорилось. И этому он

обязан следующего рода обстоятельствам. Что сближение церкви с

интеллигенцией на почве взаимных духовных интересов, хотя и

медленными, но зато верными шагами идет вперед, - это факт бесспорный.

Ныне мы имеем «религиозно-философские собрания» в С.-Петербурге и

богословские чтения для образованных слушателей почти по все более

крупным центрам России. В том и другом случаях сходятся вместе лица.

После такого вывода от слов к делу еще легче. И, действительно, перешли.

Из числа таких «перешедших» самой крупной фигурой, бесспорно, нужно

считать петербургского священника Г. С. Петрова, автора множества

брошюр с довольно крикливыми названиями и фельетонов в «Русском

Слове». Как человек, бесспорно талантливый и, как оратор увлекательный

(нам приходилось слышать его лично), он приобрел себе за последнее время

массу почитателей и подражателей. Нет недостатка у него и в литературных

антагонистах. Не становясь на сторону тех или других, считаем долгом

сказать несколько слов, так сказать, «по существу» вопроса.

Сближение интеллигенции с Церковью, конечно, великое дело, одна

из насущных потребностей современной церковной жизни; живое слово

пастырское – наиболее сильный рычаг в этом деле. Но пользование этим

рычагом налагает и известную ответственность на самого пользующегося. За

19 веков своей исторической жизни Церковь-учащая выработала известные

традиции, с коими современному пастырю-проповеднику нельзя не

считаться. А эти традиции характеризуют проповедь пастырскую, как

«церковную» в строгом и собственном значении этого слова; оне же

указывают на амвон церковный, как на первую (и в некотором отношении –
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даже единственную) ступень, на которой сходятся духовные и светские

люди, совершенно между собой различные по воспитанию, образованию,

общественному положению, взглядам и убеждениям, сходятся по личному

желанию с тем, чтобы ближе узнать друг друга и путем взаимного обмена

мыслей прийти к тому или иному решению известных принципиальных

вопросов. Не замедлили сказаться уже и результаты такого взаимного рода

сближения. В общем, эти результаты для интересов церкви благоприятны,

хотя есть и нечто такое, закрывать на что глаза нельзя. Именно вопрос об

оживлении церковной проповеди стал «модным вопросом», «злобою дня». И

уже этого одного достаточно для того, что наилучшее разрешение этого

вопроса подлежит сомнению. Думать так заставляют нас некоторые

положительные факты. Когда начали постепенно выяснятся недостатки

обычной пастырской (храмовой) проповеди, явилась (и в последнее время

усиливается) тенденция не к взысканию мер для устранения этих

недостатков, а к перемене самого места пастырской проповеди. Для многих

даже духовных лиц храм начал казаться аудиторией слишком тесной и даже

душной, им захотелось больше простора, больше свободы в приемах и

средствах пастырски-учительного воздействия на общество. Раз в

общественном сознании созрела подобного рода мысль, - подыскать для нее

подходящие основания уже не трудно. Они и явились. Христос проповедовал

везде и всюду, следовательно, пастырь в праве буквально следовать Его

примеру. Сила проповеди Христовой, несомненно, ни мало не зависела от

той обстановки, в которой она предлагалась, а, напротив, заключалась в

самом слове Христовом, а потому и ссылка, например, Христа Спасителя

имеет ценность только кажущуюся. Далее. Конечно, идти навстречу

духовных запросов и потребностей современного светского общества -

прямой долг пастыря Церкви, но дело в том, что эти потребности, как и все в

подлунном мире, очень изменчивы и непостоянны. Можно примениться раз,

примениться другой, и в конце концов дойти до «американизма», т.е. до

полного отрицания всяких церковных традиций. Ведь дошли же люди до
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того, что слушают мессу по телефону, а во Франции ныне проповедуют…с

автомобилей. Кто же может поручиться за то, что сегодня мы подвиваемся на

поприще фельетониста, а завтра не примемся за роман. Православию

католицизм – не пример. Там аббаты и поэты, и драматурги, и проч. Нашим

православным пастырям это совсем не к лицу. Смирение и в то же время

непреклонная твердость в традициях родного православия – вот лучшие и

наиболее симпатичные черты русского пастыря. И жаль, если под наплывом

новых веяний эти черты начнут постепенно исчезать.

В духовной жизни Приамурья  подобного рода «американизма»,

насколько нам известно, пока не заметно. В коренной же России по местам

уже видны потуги быть духовными «американцами». Дай Бог, чтобы

потугами дело и кончилось. Америка сравнительно близка к Приамурью и

влияние ее в сфере внешней культуры очень ощутительно. Но смеем

надеяться, что сфера культуры духовной останется навсегда чуждой этому

влиянию.

Иеромонах Стефан
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ПРИЛОЖЕНИЕ У

«Из впечатлений сельского священника»

Благовещенские епархиальные ведомости №15 за 15 августа 1905

года

Был ясный, теплый, майский день. Солнце щедро посылало свои

живительные лучи на землю. Последние проникали как бы внутрь существа

согревали сердце и делали его мягче и любвеобильнее. Какой-то приток

небывалых сил и добрых чувств ощущался тогда. Как страстно хотелось в

тот чудный день, чтобы никакое горе не омрачало людские сердца. Но то

была сладостная мечта. Действительность же представляла иною. Несмотря

на приятную погоду, на улицах с. Богоявленского-Погоста было как-то

мрачно, туманно и тоскливо. Здесь недавно произвел свое разрушающее

действие пожар. И теперь еще тлелись развалины сгоревших домов, застилая

улицы каким-то непроницаемым мраком и распространяя в воздух

зловонный запах дыма смрада. Мрачны и тоскливы были и лица, сновавших

по улицам людей. Отпечаток какой-то грусти и непоправимого горя лежал на

них. Да, было о чем и горевать. Большая часть жителей села лишились своего

крова. Такое несчастье, постигшее людей, казалось, легло тяжелым камнем

на их сердцах.  Каждому чувствовалось не по себе. Все были заняты, по-

видимому, горькими думами о своем будущем. Грустно было смотреть на

встречавшиеся печальные лица. «Что вы, братцы, так грустите?», спросил я

встречавшихся мне злополучных погорельцев. – «Как же, батюшка, нам не

грустить-то: видишь, какое горе постигло нас; ох, как тяжело!» был ответ. –

«Да, конечно», продолжал я, «горе вас постигло не малое, но все же

поправимое. Так что отчаиваться в данном случае не стоит. Бог даст, опять

воздвигните себе жилища и заживете припеваючи. Говорят, пожар

способствовал украшению Москвы. Такую службу и вам он сослужил.

Надейтесь только на милосердие Божие и на добрых людей». «Вестимо,
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батюшка, ведь больше нужно надеяться на Бога и добрых людей; но уж

больно мы бедны добрыми людьми-то. И так их было мало у нас, а теперь

остается еще меньше», дрожащим голосом от волнения душевного говорили

несчастные погорельцы. «Как так?» спросил я их. – «Да, видишь ли, дорогой,

наш диакон Иван Антонович, покидает нас», отвечали те. – «А что же, что

покидает: вы без диакона не будете. Диакона вам еще пришлют» заметил я.

«Прислать- то батюшка, пришлют, да пожалуй, не такого, не по нашему

вкусу», в один голос сказали мои собеседники. – «Скажите, пожалуйста»,

резко прервал я, «за что вы так любили бывшего своего диакона?», наперед

зная, каким расположением и любовью со стороны Богоявленцев

пользовался диакон И. А. К. «Да как же нам было его не любить-то: ведь он

был нам почти- что отец родной», продолжали Богоявленцы. «Со всяким

горем, со всякой нужной обращались мы к нему, как к своему отцу родному.

А он, сердечный, всегда, чем мог, помогал нам: и добрым советом, и

деньгами, хотя и сам-то проживал кое-как, небогато. А как он любил наших

деток?! Как хорошо он их учил грамоте в школе! Дай ему Бог здоровья!»,

перекрестившись, сказала одна женщина. «За это мы его век будем помнить».

Последние слова в особенности умилили меня. Ясно было, что добрых

тружеников школы любит русский народ. В душе я порадовался за доброго

школьного труженика: его труд не провал, принес желанный плод и

запечатлел образ труженика глубоко в сердцах малышей-школяров и их

родителей. В самом деле, как не любить и не помнить таких добрых,

бескорыстных тружеников, как вышеобозначенный диакон. В течение десяти

лет своей учительской деятельности он много насадил добра среди темного

сельского люда. Не одно поколение простого сельско-русского народа с

благодарностью в сердце будет помнить его. Высокому святому делу

школьного учительства он посвящал, можно сказать, все свои силы, отдавал

всего себя. При всем том, школьный труд его не отяготил. Он настолько

сроднился с ним, что в нем одном находил для себя источник истинных

радостей и наслаждений. «Школа – это моя услада, моя жизнь», говаривал
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неутомимый труженик. Его нежные и попечительные отношения в школе

быстро располагали в его пользу сельских обывателей, а школа приобретала

доверие и любовь общества. Родители с восторгом вели в школу своих деток.

А как они опечаливались, когда некоторым из них, за недостатком

школьного помещения, отказывали в приеме их детей!

В селе Богоявленском-Погосте есть хороший, разумеется, по селу,

хор певчих, преимущественно из школьников. Организатором его был опять

тот же диакон И. А. К. Сколько трудов и сил он потратил на устройство его?!

Часто родные говорили ему «оставь ты это дело – оно не по силам тебе, ведь

ты так совсем потеряешь здоровье». Ответ всегда был один: «для святого

дела жизни не пощажу!» приходилось удивляться такому самоотвержению.

Но в этом святом деле ревностному труженику часто приходилось унывать.

При этом угнетала его не столько тяжесть труда, сколько материальная

необеспеченность. «Если бы у меня были деньги», говорил он, - « тогда бы

мое дело по устройству хора закипело. Я стал бы большим приплачивать и

обязал бы их исправно посещать спевки: теперь же они редко бывают на

спевках». И какою радостью горел он, когда местный церковный староста

стал выделять немного денег из церковных доходов в пользу хора. С каким

неподдельным восторгом раздавал он гроши малышам певчим: кому на

шапку, кому на рубашку, кому на шарф!  Радости его тогда не было границ.

И он после этого с еще большим воодушевлением и усердием продолжал

устройство церковного хора. Так, благодаря его трудам, в селе Б. П.

образовался правильно организованный хор. Этот хор пел при

богослужениях. При истовом, уставном служении в храме с. Б. П. хор

производил приятное впечатление на молящихся, вызывая молитвенное

настроение в людях, по-видимому, равнодушных к молитве. Кроме того,

вышепомеченный хор пел при вечерних чтениях в школе, каковые вел сам

учитель-диакон. Для этой цели его трудами впоследствии был приобретен

волшебный фонарь. Теперь читаемые статьи религиозного и бытового

содержания сопровождались показыванием нужных для уяснений статьи
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световых картин. И это дело диакона как нельзя лучше пришлось по сердцу

прихожанам. Во время чтений школа всегда была переполнена слушателями.

При чем последние, по окончании чтений, выходили из школы не с пустыми

сердцами. Прочитанный рассказ, особенно религиозного содержания,

глубоко западал в их сердца. Они с благодарность на устах расходились из

школы, дорогой оживленно беседуя между собой по поводу слышанного в

школе. А добрый труженик школы, прислушиваясь к их дорожным

рассуждениям по поводу его чтений, преисполнялся неизъяснимою

радостью.

И вот теперь этот добрый труженик собирался отъезжать на Дальний

Восток, куда он был принят во священники. Пара борзых гнедых лошадок,

запряженных в тарантас, фыркала около дома Иоанна. Дом его окружила

большая толпа народа: здесь были все наличные члены причта во главе с

благочинным Ненароковым, купчики и простой крестьянский люд. Все они

пришли сказать своему дорогому диакону, быть может , последнее «прости».

Их печальные лица ясно показывали, что им было жалко отпускать доброго

человека. У многих, стоявших здесь, скатывались по лицу искренние слезы.

Многие причитывали: «что-то ожидает дорого нашего диакона; как-то

устроится его жизнь на чужбине?!..» Очевидно, они сокрушались за его

участь в дальнейшей его жизни на Дальнем Востоке, где его ожидала,

вероятно, несравненно большой труд. Наконец, наступила минута разлуки.

Иоанн стал прощаться с собравшимися на его проводы. Ах, какая тяжелая

была эта минута! В толпе послышались всхлипывания и рыдания. Не

вытерпел и уезжавший и прослезился. Грустно было со стороны смотреть на

эту глубоко-трогательную картину прощания. Одному как будто уж не

хотелось покидать полюбивших его всей душой людей, а другим жалко быть

отпускать любимого человека. Прощание окончилось. Иоанн с семьей своей

уселся в тележку. Кучер хлеснул кнутом лошадок, и они сначала мелкой

рысцой, а потом крупной рысью понеслись вон из села. А народ с глубокой

скорбью и со слезами кричал: «доброго пути, дорогой батюшка!»
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Умилительна была эта картина. Хотелось во всю мощь кричать в след

уезжавшему: «честь и слава тебе и всем вам подобным труженикам! Стократ

блаженны вы. Труд ваш не пропал. Вы овладели сердцами этих меньших

братий. За то разумное и полезное, которое вы сеяли, говорит вам «спасибо

сердечное» русский народ.

С. Д. К.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

«Речь, сказанная Преосвященнейшим Никодимом, при

освящении новой спасительной станции Благовещенского общества

спасения погибающих на водах»

Благовещенские епархиальные ведомости № 8 за 30 апреля 1901

года

От всего сердца моего приветствую всех членов сего общества и всех

участников сего молитвенного собрания с открытием еще одной

спасательной станции погибающих на водах. С умилением сердечным

призываю я на сие дело ваше благословение Господа и усердно молю Его, да

вспомоществует Он вам в нем своею мощною десницею. Дело ваше не

только в высокой степени гуманное, но и великое, святое и богоугодное.

Чтобы оценить все величие этого дела во всей его полноте, нам стоит хотя бы

только на минуту представить себе ту внутреннюю душевную тугу и те

страшные душевные муки, которые претерпевает погибающий в последние

минуты своей страшной гибели. Вот, он, несчастный, погрузился в

бушующие волны, он беспомощен; холодная влага пронизывает его нервным

трепетом до мозга костей, до мельчайших нервных центров, она сплескивает

его своими мягкими, но губительными объятиями, она захватывает его

дыхание; помутившийся отчаянный взор его дико, исступленно вращается,

отыскивая точки опоры, но ее нет, - всюду одна холодная безжалостная

стихия, медленно и безучастно его втягивающая, поглощая его, как

громадный удав свою беззащитную, трепещущую в предсмертной агонии

жертву. Тысяча разнообразных ощущений, чувствований и представлений,

глубоко-горестных, ужасных, отчаянных быстрее молнии проносятся тогда в

смятенной, полной смертельного ужаса душе его, повергая ее в глухое,

надрывающее отчаяние. Вот пред мысленным взором его, как бы в некой

панораме, несется группа его, может быть малых детей, отчаянно и горестно

рыдающих над его посиневшим безжизненным трупом; вот перед ним
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горестный образ его нежной подруги-жены: она дико, безумно заломив руки,

нервно и исступленно рыдает или же отчаянно терзая свои волосы, с диким

воплем падает на его бездыханную грудь; вот все его самые счастливые,

дорогие и радужные мечты и желания целой жизни в какой-то странной

спутанной группе, подобно стремительному потоку, несутся и уносятся куда-

то вдаль. А он…он лежит холодный, бездыханный, на добычу тлению и

мрачной могилы. А там, как ужасное страшилище, быстро надвигается мрак

земного небытия, а еще далее открывается запечатленная вековечным

покровом мрака и ужаса для смертных, таинственная дверь вечности. А там

что-то неведомое, неиспытанное, непостижимое, но, несомненно, страшное

для грешной нераскаянной души, застигнутой смертью в разгаре житейской

суеты, а может быть и греховных увлечений. С стремительностью бросается

тогда смятенная страхом душа несчастливца сознать свою греховность,

воздохнуть, покаяться, очиститься; но яркая, проносящаяся в душе, картина

многочисленнейших грехов и прегрешений только еще больше потрясает ее,

еще больше наполняет ее ужасом и невыразимым страданием. И тогда

желание жить, жить, во что бы то ни стало, чтобы очиститься и освятиться и

с тихою радостью войти в дверь вечности, острием жала вонзается в душу, а

между тем холодная безжалостная стихия с мертвым бесстрастием

продолжает совершать свою мрачную и ужасную работу: медленно, но все

более и более приближая, полную ужаса, таинственную дверь…и тогда то

глубокое, трудно-изобразимое отчаяние с диким, потрясающим все

существо, воплем – воплем отчаянной мольбы о помощи и спасении

вырывается из этой, пронзенной смертельным страхом души. Но спасения

нет, гибель неизбежна, таинственная дверь уже пред самыми взорами и уже

кажется, колеблется, чтобы отвориться…ужас невыразимый, леденящий,

смертельный, всепроникающий, смыкает уста страдальца…

И вот вдруг в эту-то страшную минуту смертельного отчаяния и

безнадежности благодетельная рука спасателей исторгает его из ужасных

объятий безжалостной водной стихии. О, сколько радости, света и
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блаженного покоя прольется тогда в эту, измученную смертельным ужасом,

душу! Пусть сознание потеряно, пусть все члены неподвижны, но радость от

осознания возвращенного бытия непрерывною струею льется в душу,

возвращая ей животворную силу над телом. Думаю, что нет ни сил, ни слов

хотя бы в некоторой полноте изобразить эту величайшую, ни с чем не

сравнимую радость спасенного от воды. Думаю, что и не один из спасенных

не может ни определить ее силы, ни описать ее содержания, - так она велика

и так, можно сказать, бесконечна. А сколько отрадных и святых

чувствований прольется в душу спасателей – это они знают сами, а мы

только отчасти можем понимать их. И так, возлюбленные члены сего

общества, ваше дело велико и свято и да будут благословенны пред Богом и

имена ваши и ваши деяния, а мы воздаем вам честь и почтение нашим

сердечным, глубоким поклоном.

Преосвященнейший Никодим
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Глоссарий

Амвон – специальное сооружение в христианском храме,

предназначенное для чтения Священного Писания, пения или возглашения

некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей.

Вспомоществование – пособие, материальная помощь.

Диакон (разговорная форма дьякон) – лицо, проходящее церковное

служение на первой, низшей степени священства. Ниже по их чину

иподиаконы, которые до XIII века относились к высшим клирикам.

Инородцы – особая категория подданных в рамках Российской

империи, отличавшаяся по правам и методам управления от остального

населения империи. В обиходном словоупотреблении термин применялся ко

всем подданным Российской империи неславянского происхождения.

Неделя крестопоклонная – в церковнославянском языке название

третьей Недели (воскресения) Великого поста, с которой начинается

четвертая седмица Великого поста, которая также называется

«крестопоклонной». Название «крестопоклонная» происходит по причине

того что в воскресенье (на утрени), а также в последующий понедельник и

среду (на первом часе), а в пятницу (после отпуста Часов) молящимися в

храме совершается поклонение честному и животворящему Кресту.

Нестроение – беспорядок, неустройство.

Оне – устаревшая форма личного местоимения третьего лица

множественного числа «они».

Пасомый – человек, находящийся в ведении пастыря.

Почить в бозе – умереть мирно, веруя, отдать свою душу Богу.

Притч – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви

(приходе): как священнослужителей (священник и дьякон), так и
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церковнослужителей (псаломщики и т.д.); в позднейшем словоупотреблении

иногда означает только последнюю категорию лиц.

Расстрига – служитель религиозного культа (священник, монах),

лишенный духовного сана постановлением церковных властей или

самовольно вышедший из духовного звания.

Саман – строительный материал из глинистого грунта с добавлением

соломы или других добавок, высушенного на открытом воздухе.

Стихира – краткое песнопение, поется на стихах псалма.

Требы – богослужения, совершаемые не ежедневно (т.е. не входящие

в суточный богослужебный круг), а по их необходимости (по требованию).

Требы делятся на содержащие совершения таинств: крещения,

миропомазания, венчания, исповеди, елеосвящения; и не содержащие –

отпевание, панихида, постриг, различные молебны, освещение дома, колодца

и прочее.

Туга – скорбь, печаль.

Увещание – назидание, наставление.


