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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. История отечественной журна1111стики 

исследована довольно неравномерно : некоторые явления изучены глубоко и 

разносторонне, другие , наоборот, недостаточно . К чис:1у несомненных 

информационных лакун принадлежит история церковной периодической 

печати дореволюционной России . Между тем, церковная журналиспtка XIX 
- начала ХХ вв. представляет собой сложный и значительный памятник 

истории отечественной общественной мысли . К настоящему времени нами 

выявлено более 360 церковных периодических изданий , существовавших на 

территории Российской империи в период между 1821 и \ 917гг . Широко 

представлены различные типы изданий - информационные, научные, 

апологетические, миссионерские, художественные и т.д. Часть из них носила 

официальный характер (издания Св. Синода , е11арх11альных управлений и 

консисторий) . Свои журналы 11 газеты имени духовные учебные заведения -
академии и семинарии . Полуофициальный характер носили издания 

различных церковных братств и обществ. Наконец, существовал пласт 

частной прессы, издаваемой отдельными представителями православного 

духовенства. 

Церковные газеты и журналы XIX- начала ХХ вв . предлагали на своих 

страницах официальные сообщения и хроникальные известия , 

статистические сведения, различные материалы не только богословского или 

церковно-исторического, но и политического, экономического содержания; в 

них обширно публиковалось мемуарное и эпистолярное наследие деятелей 

церкви и государства . Многоплановость их содержания создает гигантский 

пласт информации интересной и важной не только для специалистов по 

истории церкви , но и для филологов, философов, рели гио11едов, социшюr·ов, 

искусствоведов и т.д . 

Между тем сама история церковной журналиспtки представлена в 

научной литературе фрагментарно. Несмотря на массовую включенность 

материалов дореволюционной церковной повременной печати в 

современную гуманитарную куньтуру, существующие на сегодняшний день 

фундаментальные труды по истории журналистики почти полностью 

игнорируют данную тему . Не говоря о работах советского периода. где она 

была обойдена вниманием по понятны~ r1ричинам, следует указать , что и в 

современных монографиях и сборниках , как по истории отечественной 

журналистики, так и rю истории пра11ославной церкви тема церковной 

периодической печати XIX - начала ХХ вв. освещена крайне неравномерно . 

В диссертации впервые в отечественной и зарубежной историографии 

подвергается специальному изучению история формирования 

дореволюционной церковной периодической печати в Росс1111 . Исследование 

охватывает все периодические издания Русской православной церкви, 

выходившие в свет в Российской империи на русском языке. 
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Объекто!\t исследования является система отечественных церковных 

периодических изданий XIX - начала ХХ вв . в контексте церковно

государственных и церковно-общественных отношений, предметно

тематическое наполнение ее изданий, а также их типологические и 

структурные особенности. 

Пред!\lет исследования включает эволюцию, основные этапы развития 

отечественной церковной периодики, ее функционально-типологические и 

предметно-тематические особенности, значение в истории отечественной 

культуры и журналистики, ее роль и влияние на жизнь общества . 
Целью данной работы является всестороннее исследование и 

выявление основных закономерностей формирования и функционирования 

на информационном пространстве дореволюционной России системы 

церковных периодических издан11й в связи с процессом ее становления и 

развития в течение XIX - начала ХХ вв . , изучение ее типологии, предметно

тематического наполнения , характерных особенностей церковной 

публицистики . 

Задачи исследова11ия. Тема исследования предполагает решение 

следующих задач : 

1. Детально изучить современное состояние отечественной и зарубежной 
историографии, относящейся к теме исследования ; оценить состояние 

источниковой базы ; 

2. Выявить условия и факторы зарождения, воссоздать целостную 

картину истории развития и функционирования дореволюционной церковной 

периодической печати, проследить ее связь с процессами, происходившими в 

церковной жизни , взаимодействие с обществом и государством в социально

историческом и культурном контексте; 

3. Выявить закономерности развития системы церковной периодики в 

дореволюционной России, ее особенности и типологию ; 

4. На основе изучения всего массива дореволюционных периодических 
изданий определить и охарактеризовать их основные типологические и 

структурные особенности, сложившиеся на разных этапах их сушествования ; 

5. Проанализировать основную проблематику исследуемых изданий, их 

жанровые и стилистические особенности . 

Научная новизна диссертащш состоит в том, что впервые проведен 

системный и разносторонний анализ истории развития и функционирования 
церковной периодики в дореволюционный период отечественной истории 

как системы с ее качественными характеристиками и особенностями, 

охарактеризованы наиболее значимые издания. Обобщена и подробно 

проанализирована источниковая база, дан исчерпывающий анализ истории 

изучения вопроса. Подробно изучены механизмы взаимозависимости 

церковной журналистики и конфессиональной политики правительства, 

процессы взаимодействия церковной периодической печати и общественной 

мысли на разных этапах р . е рассмотрены 

периодические издания , отража МООШ гр пп духовенства, 
определены их типологические ММ> н ,.Qp Нi8'1tWIOi оанализированы 

КАЗАНСКОГО ГОС УНИRЕРСИША 
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взгляды различных церковных деятелей XIX - начала ХХ вв. на проблемы 

развития духовной журналистики в России. Кроме того, впервые 

анализируется публицистическая составляющая церковных газет и журналов 

1860-1870-х и 1900-1917 гг . как отражение идейно-тематических концепций 

изданий в условиях общественно-политического подъема . 

Теоретико-методологической основой исследования в процессе 

работы над диссертацией послужили труды теоретиков журналистики , 

занимающихся проблемами типологии средств массовой информации - А.И . 

Акопова, А.Г. Бочарова, А.А . Грабельникова, Е .А . Корнилова, Е.П . 

Прохорова, Л.Л . Реснянской, М .В . Шкондина, М .И . Шостак и др .; труды 110 

истории отечественной журналистики Б . И. Есина, Г. В .Жиркова, 

С .С .Дмитриева, А.В . Западова . Их использование привело к осознанию 

исследуемого объекта как системы периодических изданий в 

ретроспективном и современном понимании этого явления. Исследование 

опирается на классические труды по отечественной церковной истории -
Е.Е .Голубинского, А.П.Доброклонского, П .В .Знаменского, А . В . Карташева, 

И . К.Смолича, И .А.Чистовича. Важное значение для исследования , 

посвященного церковной периодике, имели работы по данной теме 

А .А.Бойко, А.Н . Кашеварова, Л.В.Кашиной, С.Л.Фирсова и др . 

Методы исследования предопределены предметом и целью 

диссертации . В ее основе лежит совокупность общенаучных и конкретных 

методов историко-филологического исследования: культурно-исторически й , 

компаративистский методы и метод историко-типо.1оп1ческого анализа. 

Кроме того, при изучении публикаций использовались метод контент

анализа, а также такая конкретно-социологическая процедура, как вторичный 

анализ данных , полученных в резу.1ьтате исследований друтих авторов . 

Работа опирается на фундаментальные отечественные и зарубежные 

исследования в области теории и истории журналистики . В исследовании 

соблюдены принципы объективности и историзма в подходе к явлениям 

культуры взаимосвязь и преемственность явлений прошлого 

рассматривается во временной последовательности, современные взгляды и 

оценки не проецируются на события и явления изучаемого периода. 

Структурно-функциональный метод позволяет анализftровать церковную 

периодическую печать в ее отношении к органам церковного управления, 

системе духовного и светского образования , государству и обществу . Кроме 

того , этот метод служит для исследования внутренних механизмов 

деятельности редакций периодических изданий и взаимоотношений друг с 

другом . Системно-аналитический метод применялся при анализе позиций 

обер-прокуроров , епископата, профессорских корпораций духовных 

академий , приходского духовенства, редакторов, издателей по отношению к 

различным проблемам церковной журналистике . При работе с источниками 

использовалась совокупность специальных методов источниковедения . 

Хронологические · рамки исследования охватывают длительный 

отрезок времени . Исследуемый период открывается в царствование 

императора Александра 1, когда в 1821 г. при Санп-Петербургской 
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духовной академии был основан первый в России полноценный церковный 

журнал - «Христианское чтение» и завершается 1917 годом . 

Внутри этого временного отрезка выделены несколько этапов, 

характеризующихся конкретными условиями, в которых развивалась 

церковная периодика . Хронологические рамки этих относительно целостных 

отдельных этапов обусловлены некоторыми специфическими для них 

чертами церковной жизни, отражающими как общее развитие страны , так и 

конкретную конфессиональную политику самодержавной власти: 

1. 1821 - 1855 гг. - время прав.1ения императоров А..1ександра 1 и 
Николая 1 было периодом первоначального становления церковной 

периодической печати. 

2. 1855 - 1881 гг. - период царствования Александра 11, когда в процессе 
общей модернизации страны была предпринята попытка ряда 

преобразований в церковных делах, вызвавшая активизацию церковно

общественной жизн11. 

3. 1881 - 1905 гг. - период укрепления консервативных принципов 

государственного управления, отмеченный исключительным влиянием на 

церковную жизнь обер-прокурора К.П.Победоносцева. 

4. 1905 - 1917 гг. - период, в течение которого православная церковь 

впервые в своей истории оказалась в условиях действующего закона о 

свободе вероисповедания . 

Географические рамки исследования определены границами 

Российской империи по состоянию на 1821-1917 гг. 
Работа по поиску и анализу источников проводилась в библиотеках : 

Российской национальной библиотеке (РНБ) и Российской государственной 

библиотеке (РГБ); архивах : Российском государственном историческом 

архиве РГИА), Российском государственном архиве древних актов (РГ АДА), 

Российском государственном архиве литературы и искусства (РГ АЛИ), 

Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб), Государственном историческом архиве Москвы (ГИАМ), а 

также в Рукописном отделе РНБ и Отделе рукописей РГБ . Подробная 

характеристика нсточников и историографии дана в соответствующей главе 

диссертации. 

Теоретическая значимость диссертации обусловлена следующим : 

1. Впервые комплексно исследован объект изучения - система церковной 

периодической печати дореволюционной России. Собранная, обобщенная и 

систематизированная в ходе исследования информация позволила раскрыть 

становление системы церковной периодики, дать научное представление о 

ее роли в истории отечественной журналистики; 

2. Раскрыты процессы формирования типологии и эволюции церковной 

периодической печати 11 России, представлена целостная картина 

особешюстей ее развития и функционирования; 

3. Разработана методика комплексного изучения церковной прессы, 

создан соответствующий терминологический аппарат. 
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Практическая значимость диссертацюt определяется обширностью 

фактографии, новизной изученных проблем и выводов . Введен в научный 

оборот большой пласт малоисследованной журнальной публицистики, 

составлены подробный библиографический указатель дореволюционной 

церковной периодики (более 360 наименований) и именной указатель 

деятелей церковной журналистики ХIХ-начала ХХ вв . (более 600 
персоналий). Результаты работы :11огут найти применение при написании 

фундаментальных научных трудов по истории журналистики и по истории 

церкви , использованы в учебном процессе на факультетах журналистики при 

чтении лекций по истории отечественной журналистики раз.л ичных 

периодов, создании учебно-методических пособий, при разработке тематики 

спецкурсов, квалификационных и курсовых работ. Результаты диссертации 

также могут быть полезны при проектировании современных церковных 

периодических изданий , а также для определения направлений коррекции 

концепций уже существующих . 

Апробация работы. В ходе работы над диссертацией промежуточные 

результаты обсуждались на заседаниях кафедры истории журналистики 

факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного 

университета. Основные положения и тезисы данной научной работы 

из.лагались в курсах лекщ1й, прочитанных автором в Санкт-Петербургском 

государственном университете, Русской христианской гуманитарной 

академии, были представлены в виде докладов на научно-практических 

конференциях в Санкт-Петербургском государственном университете, 

Петрозаводском государственном университете (2003), Институте истории 
естествознания и техники РАН ( 1999), Ганноверском институте философии 
(Forschungsiпstitut fur Philosophie Hannover)( 1999), Русской христианской 

гуманитарной академии (2000-2008). 
Научные результаты исследования были опубликованы в :-.tонографиях 

«Церковная периощtческая печать в России XIX в .» , « История церковной 

журналистики в России XIX - начала ХХ вв.>>, в учебно-методическом 

пособии «Периодические издания Русской православной церкви XIX -
начала ХХ вв . как источник по истории Синодального периода» , в ряде 

теоретических статей, включая 7 в изданиях списка ВАК, и других 

публикаций общим объемом 56,8 печатных листов . 

На защиту выносятся сдедующне положения: 

1. Церковная периодическая печать XIX- начала ХХ вв . представ.1яет 

существенное культурное социально-историческое явление, оказавшее 

значительное влияние на развитие не только Русской православной церкви , 

но также на общество в целом . 

2. Зародившись в 20-е годы XIX века , церковная периодическая печать в 

России развивалась вместе со всей системой журналистики ; постепенно 

происходила трансформация и усложнение ее типологии в соответствии с 

изменениями исторического и культурного контекста . 
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3. Система церковной периодической печати сформировалась к 1870- 1880 
гг., когда сложились основные типы церковных периодических изданий со 

своей особой целевой аудиторией, структурой, тематическими приоритетами . 

4. К началу ХХ века система церковной периодики достигла расцвета -
завершилось закрепление основных типов изданий, оформилось их 

разнообразие : официальные издания органов церковного управления, 

издания духовных учебных заведений, издания церковных братств и 

обществ, приходская пресса . Сформировались группы специа..1изированных, 

узконаправленных изданий, ориентированных на различные аудиторные 

категор11и читателей (сельское и.1и городское духовенство, монашество, 

преподаватели духовных семинарий и академий , сотрудники церковно

приходских школ , различные социально-культурные группы мирян) и 

тематические ниши (апологетика, миссионерская работа, богословие, 

церковная история и т .п . ) . 

5. В XIX - начале ХХ вв. сформировались общие для всей системы 

церковной периодики отчетливые тематические, жанровые и стилевые 

особенности, обусловленные мировоззренческими и образовательными 

характеристиками православной журналистики. 

6. Важным явлением церковно-общественной жизни стало возникновение 
в 1860-е гг. и дальнейшее развитие частной православной прессы, 

издававшейся представителями клира Русской православной церкви . Ее 

основным типом стали церковно-общественные издания универсального 

политематического характера, редакции которых стремились к максимально 

широкому охвату различных читательских групп. Важнейшим фактором 

развития этой печати было отсутствие целевого финансирования из 

церковного бюджета и, следовательно, рыночные условия ее существования . 

7. В ttачале ХХ в. происходит процесс идеологизации и частичной 

политизации церковной периодики, который выразился в появлении 

церковно-общественных изданий с отчетливыми идейно-политическими 

программами (охранительными, умеренно-консервативными, умеренно

либеральными и радикально-либеральными) . 

Структура диссертации определена целью исследования и 

поставленными задачами и основывается на системно-хронологическом 

принципе . Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложений 1,2,3. Объем исследования составляет 
335 страниц текста, выполненных по стандарту машинописи . Объем 

приложений составляет 132 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во 8Rеден11и обосновывается правомерность постановки проблемы, ее 

актуальность, научная новизна и практическая значимость; определяются 

предмет и объект исследования; ставятся цели, формулируются задачи; 

характеризуется степень изученности темы, объясняется методологическая 

основа работы, представлены результаты, выносимые на защиту. 
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Первая глава «Исторно1·рафия и 11сточ11нкю>, состоящая из двух 
разделов, содержит анализ научной литературы и источников по теме 

диссертации. 

В первом разделе первой главы «Историографию> отражен 

междисциплинарный характер проблематики, связанной с развитием 

церковной периодической печати . 

Относящиеся к теме историографические материалы распределены по 

трем хронологическим периодам : до 1917 года ; с 1917 до конца 1980-х гг . ; с 

конца 1980-х гг . до настоящего времени . Историографическое наслещ1с 

каждого из обозначенных периодов можно условно раздетпь по 

содержанию на несколько основ11ых груr111: 

- обобщающие труды по истории русской православной церкви ХIХ

нач . ХХ веков, в которых содержатся развернутые характеристики цсрковно

государственных и церковно-общественных отношений на различных этапах 

их разюпия. 

- специальные исследования, в центре внимания которых находятся 

вопросы, так или иначе связанные с формированием предпосьшок развития 

православной журналистики в России (эволюция системы духовного 

образования, духовной цензуры, развитие русского богословия , 

миссионерской деятельности и т.п.); 

- персоналии, посвященные различным церковным и государственным 

лицам, деятельность которых была связана с церковной журналистикой; 

- исследования по теории и истории отечественной журналистики . 

Начало научного изучения церковной истории XIX столетия в 

значительной степени было ftницюtровано попытками реформировать 

ведомство православного вероисповедания, предпринятыми правительством 

в общем контексте преобразований в период правления императора 
А.1ександра Il. Целый ряд исследований был инициирован журнальной 

полемикой 1860-1870-х гг. о роли церкви в общественной жизни страны . Так, 

в монографии профессора Казанской духовной академии П . В. Знаменского 1 

изложена история приходского духовенства в Синодальный период, 

проанализированы причины, повлекшие его превращение в замкнутое 

сословие . Автор много внимания уделил факторам, влиявшим на развитие 

церковной журналистики: изменениям в религиозных настроениях 

российского общества, церковному образованию; дал выразительные 

характеристики целому ряду иерархов и обер-прокуроров, деятельность 

которых прямо ил и косвенно влияла на периодическую печать . Первой 

работой, полностью посвященной церковной истории XIX столетия, стала 

монография С. Г. Рункевича, в которой материал изложен по эпохам, 
совпадающим с периодами царствования императоров 2. 

Отдельные периоды церковной истории исследова..1ись до 1917 г . с 

различной степенью интенсивности . Наиболее по;1но отразился в 

1 Знам~нский П .В . Прнх.о.'J,ское духовеН1 .. 1во в России cu врt:мени Петра Ве.111кого . Казань. l 873 . 
1 Рунхевич С. Г. Русская uерковь в XIX в. СПб" 1901. 
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историографии период 1820-1850-х гr. Следует указать на работы 

Л . В.Знаменского , Е . Карновича , И.А.Чистовича. В обширной монографии 

С.В . Рождественского, изданной к столетнему юбилею Министерства 

народного просвещения, содержится серьезный аналитический обзор 

дятельности «сугубого министерства» А.Н.Голицина 1 • Истории борьбы 
православной оппозиции с правительственным курсом на создание 

надконфессионального христианского государства посвящен ряд работ 

А . Н.Пыпина, объединенных впоследствии Н .К.Пиксановым в отдельный том 

посмертого издания его трудов. В небольшой работе С.Г.Рункевича 

приводится обзор деятельности обер-прокуроров николаевского времени 

С.Д. Нечаева и Н.А.Протасова, а также их восприятия в среде иерархии . 

Характеристики различных сторон церковной жизни в эпоху правления 

Николая I содержатся в книге К.Дьяконова.2 

Церковно-общественные отношения в период реформ 1860-1870-х гг. 

проанализированы А.А.Папковым3 на основе многочисленных материалов, 
почерпнутых из церковной и светской периодической печати 1850-1870-х 

годов . Автором рассмотрены основные направления дискуссии о положении 

православной церкви в современном обществе, развернувшейся на 

журнальных страницах того времени. В.Богдановичем изучено восприятие 

духовенством преобразований 1860-х гг., констатированы изменения в 

тематике проповедей, связанные, в том числе с расцветом церковной прессы 

того времени .4 Подготовка и попытки осуществления церковных 
преобразований в 1860-1870-е гг. оказались в центре внимания капитального 

исследования Н.Руновского. 5 Его важной составляющей также явился анализ 
материалов периодической печати, сгруппированных исследователем по 

тематике обсуждаемых в них проблем. 

События церковной истории 1880-х-1900-х гг. нашли отражение, 

главным образом, лишь в современной им пуб.1ицистике6 . 
Эволюция церковной журналистики следовала рука об руку с 

развитием духовного образования в России. Таким образом, история 

духовного образования в XIX в. очень важна для понимания процесса 

1 Знамснскнй П . В . Чтения по истории Русской Церкви в uарствованнс императора А.1схсандра 1. Казань. 
IX85 ; Карнов1rч Е . Кня1ь А . Н.Гол11uын и ero время 11 Исторический вестник. 1882. № 4-5; Чнстов11ч И .А . 

Руково..])lщ11с дситсn11 духовного просвещения в России в первую по"1овину текущего сто.1стия : Комиссиt~: 
духовных училищ. СПб .. 1894; Рождественский С . В. Исторический обзор дсятс:tьностн Минttстсрства 

народного просвещен11я . 1802-1902 .СПб., 1902. 
2 Пып11н Л . Н . Jfсс.1сд.ованн" 11 статьи по 1похс Александра 1. Т . 1. Рс.1игиознь1с движения при императоре 
Александре 1. Под ред. Н . К.Пиксанова . Пr ., 1916; Рункевнч С.Г. И1 церковно-общественной жюнн второй 

чeneprn нашего сто.1ет11я. СПб .. 1896; Дьяl\онов К . Духовная шко.:lа в uарствованне императора Никола• 1. 

~срп1св nосц. 1909. 
Папков Л .Л . Церковно-общественные вопросы в 1noxy uаря-освободителя . СПб . , 1902. 

• Богданович В . Отражен11е 1ПОХН 60-х гт . в русской uерковной проповед.11 // Учено-богословскне 11 
uсрковно-практнчсскнс опыты сrудснтов Кнсвскоii духовной академии . Вып . 1. Киев, 1904. 
~ Руновск11ii Н . Церковно - гражданское законопо.1ожснис относ1псльно правос,1авного духовенства в 
uарствованне имп . Л.1ександра 11. Казань , 1898. 
" Кычип1н Л .Л . В конuе XIX века . Неско.1 ько наб,1юдеюtй и мыслей о выдающихся ретtrиозно
нравствснных недугах современного общества// Стра•1юtк. 1911 . № 2-12; Лукt.янов С.М . Обзор некоторых 

сторон .:хеяте .1ьносnt Духовного ведомства за 1910 г . СПб .. 1913; Мельrунов СЛ . Церковь и государство в 

Poccttи в переходное врем~ . М .. 1909. 
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развития церковной печати. В монографии профессора СПбДА 

Б . В .Титлинова комплексно рассмотрена история духовного образования в 

России XIX столетия вплоть до начала 1880-х гг. 1 Особенный интерес 
представляет авторский анализ процесса обсуждения проблем духовно1·0 

образования в церковной периодической печати 1860-1870-х п. История 

отдельных духовно-учебных заведений отражена в работах И .А . Ч11стовича, 

С.А.Соллертинского, С.К.Смирнова, С.Терновского, И . Малышевского . 2 

Всестороннее исс.1едование духовно-просветительской деятельности 

православной церкви содержится в труде П.Н.Милюкова .3 Следует отметить 
актуальные в свете задач нашего исследования, охарактеризованные 

П.Н .Милюковым основные типы читателей религиозной литературы, в т.ч. и 

церковной периодической печати. 

История церковных журналов богословского направления отчасти 

отражена в исследованиях по истории отечественного богословия, 

библеистики и патрологии. В связи с этим необходимо указать на работы 

профессора СПбДА И.А. Чистовича, профессора МДА И. Корсунского, 

И.И.Соколова . 4 История духовной цензуры в РоссИ11 первой половины XIX 
столетия изложена в монографии А.Котовича.5 

В многочисленных работах биографического характера, посвященных 

церковным деятелям XIX в. как правнло, уделялось немного внимания их 

публицистическому или редакторскому служению . Тем не менее, ряд 

персоналий содержит материалы, позволяющие привлечь их к 

историографии нашей темы. К таковым можно отнести биографические 

работы, принадлежащие авторству С.К.Смирнова, А.А.Бронзова, 

А . И.Туркевича6 . Не.1ьзя обойти вниманием созданные И.Корсунским 
фундаментальные биографии крупнейших иерархов XIX столетия - митр . 

Филарета (Дроздова) и митр. Иннокентия, насыщевные богатейшим 

1 Твт.111нов Б . В .Духовная шко.1а в Росс1н1 в XIX в . Т . 1.2. В11.1ыю. ltJOX-1909 . 
~ Чистовнч И .Л. История Санкт-Петербургскuй духовной академ1111. СПG" 1857; он же. Caнк-r-11~1.:pGyrrcк<tя 
духовная ака.:хсмш1 Ja пос.1сдн11с тр11дuать J1CT ( 1 К5Х-1 МНК). СПб .. 1 К89 ; Со.1.:~срт11нск11й С.А . О11ьn 

исторнчсской 1аписки по случаю столетнего юб11.1ся lkтcpбyprc11:oii д)-:'(ОВноii ака..1,с~11111 : 1 S09-1909. 
СПб" 1910; Смирнов С.К. Исторня Московскuii .зуховнuii а к'1,.'lсм~111 до се nrкQUµ1пuваню1 . I Rl4 -IN7U. \11 ., 
1879: он же. Исторш1 Тронцкой лаврской ссм11нар1111 . М .. IH67; Тсрновск11ii С. Jkтор11чсская lаП11ска о 

состu•ни~1 Казанской духовной акадсмюt пш:.1е се nрсuбµtвованш1 . I И7U-1 Х92 . Кюань. 1892 ~ Ма..1ышсвск11ii 

И . Исторttчсскu записка о состояюtн К'tсвсtюй духовнuii акадсм1111 1:1 11стскшсе пян1д1..'Сwт "11сп 1сi:Тrудь1 
Киевской духовной академи11. 1И69 . №11-12 . 

' Мнлю•ов П . Н. Очерки по истории русс•ой •рыуры. В 3-х т. М .. IK%-1903 . 
4 Чнстовнч lt .A. История перевода Б11блн11 на русскнii я1ык. СГJб .• 1 Х73; он же . Руково.зншнс дснтс.111 
духовного просвещен11я в России в первой nолов11не текущего столеп1я . СЛб .. 1И94: Kopcyнctшii 11 . К 
нсторш1 юучен~1• греческого языка и его с11овесност~1 в Мо..:ковской духовноii al\aneм1iн . Серп1ев 1 l о..:ад. 
1И94 ; Соко.1ов и.~t . В111антолоrичссkаЯ традllШIЯ в С<1н11.1-Пстсрбургской Духовноii аJ<аДС.\11111 

l/Христ11анскос чтсн11с . 1904. 1. С.143-165 . 

'Коrович Л. Духовная u<юура в России. 1799-1 К55 . СПб .. l 9U9. 
6 Смирнов С . К . Профеt:сор Мосkовской духовной ака.1емш1 пр(JТ . П .С.Де.111шш . Серп1ев Пu..:"-д. IX64: 
Брон·юв Л.Л. Протоnрссв1пср Иоанн Леонтьевич Янышсв. С11б .. 1911. Туrжсвнч ЛJI . flрt:освяwt.:нный 
Внта.111ii (Гречу.1ев11ч) в сво11х проповедях н журн:.~.1ьных очерках // Во.1ынск11е еn01р:ша.1ьные ве.:~оt-юст11 . 

1906. № 31-32. 
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фактическим материалом . 1 Ф.И .Титовым была написана объемная биография 
митр . Макария (Булrакова) . 2 

Первая попытка объять многообразие церковной периодики 

принадлежала С.Г. Рункевичу, автору ряда трудов по истории церкви в 

Синодальный период. В уже упомянутом нами его обобщающем труде по 

церковной истории XIX в . есть две небольшие главы, целиком посвященные 

церковfЮЙ периодической печати .3 Кроме того, в 1900 - 1911 rr. 
С.Г.Рункевнч принимал деятельное участие в создании под редакцией 

АЛ.Лопухина и Н .Н . Глубоковского фундаментальной Православной 

богословской энциклопедии , для которой написал ряд словарных статей по 

церковной истории XIX века . 4 Среди них видное место занимают статьи 
библиографического характера , посвященные православным периодическим 

изданиям . Автор составил библиографические характеристики большинства 

существовавших к тому времени крупных изданий, дал краткие сведения об 

их истор11и, попытался отразить специфику каждого. Вместе с тем 

С.Г . Рункевич, рассматривая каждое периодическое издание как единичный 

феномен, не ставил перед собой задачи проанализировать историю развития 

церковной журналистики в целом . Единственная обобщающая статья, 

посвященная епархиальным ведомостям, также не содержит аналитики, а 

включает лишь краткий перечень пунктов общей для всех изданий этой 

группы программы. Краткие сведения о многих церковных периодических 

изданиях, в том числе о большинстве епархиальных ведомостей содержатся в 

Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона . 5 

Совсем невелико число дореволюционных работ, посвященных 

истории того или иного церковного периодического издания . Они, как 

правило , носили обзорный характер и были приурочены к различным 

юбилейным поводам . В связи с этим необходимо отметить статьи 

АЛ.Лопухина, А.С.Родосского, А .А . Бронзова, И . Королькова . 6 

В целом, для дореволюционной историографии было характерно 

изучение событий церковной истории XIX в . изолированно от процессов 

государственного и общественного развития. Преобладал описательный 

характер, крайне редко исследования опирались на архивные материалы. 

Историографическое наследие советского периода нельзя оценивать 

однозначно. С одной стороны, тематика 11сследований, связанных 

непосредственно с историей православия была предельно ограничена и 

1 Корсунск11 й И . Свят11те.1ь Фи..1арет, м11тропо.1нт Московский . Харьков. 1894; он же. Иннокентий , 
митропо.11rт Московский и Коломенский. Харьков, 1898. 
' Т1rтов Ф . Н . Макар11й Булгаков, митропо.11rт Московский н Ко~омснскнй . Т . 1 -2 . Киев, 1895-1903. 
'Рункев11ч С'.Г . Русская Церковь в XIX в . СПб., 1901 . 
• Правос:~авнаJil богословская JHUllK.10Пeд11A . Под ред. АЛ .Лопухина н Н . Н .Глубоковскоrо. 1-12 rт . сnб" 
1900-1911 . 12т. 

'Энu11клопсднчсскО1й словарь. СПб.: 111;1. Ф.Л . Бропауз . 11 . Л . Ефрон , 1890-1907. 
ь Лопухин ЛЛ . Семидесятиш1п1nет11е духовtю-академическоrо журна.1а (<Хр11стнанское чтею1е)) ( 1821-
1 R95)i/Хр11сп1анское чтен11е . IR96. №1 .; Ролоссю1й Л .С. К исторн11 редакц11н журна.1а нХрнстнанское 

чтснис))//Хр•1сп1анскос чтение . 1896. N!!ll ; Бронзов А .А . ((Вера и uсрковь)). no поводу первого 

ru~:т11летшl.l/М •1 сс 1юнеrккое обо1рен"е . 1 904 .N~ IО; Коро.1ьков 11. Два11.uатн.1етие журнапа ~~Труды К11евской 

духовной академ1ш ))/(fруды Киевской духовноii академии . l 8RI .№ 1. 
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подчинена строгому идеологическому диктату. С другой стороны, 

существенно вырос общий уровень изучения деятельности различных 

государственных институтов, общественных движений, r~амятников 

общественно-политической мысли XlX столетия . Благодаря этому, начиная 

с 1950-1960 гг . постепенно возник..1а возможность рассматривать церковную 

в реальном контексте истории государства и общества. Идеологический 

подход играл большую или меньшую роль в разные периоды истории, в 

зависимости от конкретной общественно-политической ситуации в СССР. 

Так, для 1920-1930-х гг . , в условиях откровенно антицерковной политики, 

был характерен предельно политизированный вульгарно-социологический 

подход при резком уменьшении научного значения изданных в это время 

работ. Своеобразным завершением этого периода и одновременно первой 

попыткой обобщения всей истории русского православия с марксистских 

позиций стала широко известная монография Н.М.Никольского. 1 

В трудах по истории отечественной журналистики 11 зтот период 

доминировала тематика, связанная с рево.'1юциоюю-демократнческим 

движением XIX века. Серьезных академических исследований, связанных не 
только с либеральным, но и тем более, с консервап1вным течениями в 

журналистике, из печати не выходило. В лучшем с.1учае, созданные в зто 

время, они увидели свет много позже. В качестве примера можно привести 

работу Н .М .Дружинина2 , исследовавшеr·о в конце 1920-х гг. консервативный 
«Журнал землевладельцев» 

Положение стало меняться только во второй половине 1950-х гг" когда 
усиление атеистической пропаганды сопровождалось попыткой придания ей 

объективно-научного характера. В научный оборот вводились новые 

архивные источники, постепенно перестала замалчиваться дореволюционная 

историография. Опубликованная в зти годы монограф1я Е.Ф.Грекулова 

интересна в рамках нашей тематики тем, что в ней впервые в советское время 

содержится обращение к истории духовной цензуры в Россни.3 С1едует 
также упомянуть статью С.С.Дмитриева, посвященную истории развития 

отношений между церковью и государством в первой половине XlX в.4 

Важной вехой в развитии церковно-исторических исследований в СССР 

стала статья А.И.Сахарова.; В ней помещен обзор советской историографии 
по истории православной церкви и намечены наибо.1ее актуальные, по 

мнению автора, направ.'1ения дальнейших исследований . 

Среди исследований церковной истории XIX - начала ХХ веков, 

увидевших свет в 1960-1980-е гг. с интересующей нас те.~~атикой косвенно 

1 Н11ко.1ьск11й н.м. 11сторн• pyccкoii U<pKBlt. м" 1930. 
1 Дру..кнн11н Н.М. ~сЖурна.11смлсв..1адс.1ьuсв» (IM58- 11:(60 rr.) / Друж11н11н Н . М. Соц11а..1ъно-1коном11чсская 
истории Росс1111. Избранные труды. М .. 19Х7. 
J Грекулов Е .Ф . Правос.1авная u~рковь враг просВ(Щ(ННЯ . М. 1962; он же:. Ц(ркuвь. са:\tu...l(ржавн~. lt<ipuд 
(2·• полов11нn XIX нnча.10 ХХ в) . М . , 1969. 
~Дмитриев с.с. Правос.1авнах церковь 11 rocyд<IJ'k.:TBO 8 пrкд~фuрмсннu~i Россшt !/ lkтup11я СССР . 1966 . 
.No4 . 
~ Сахаров Л . Н . К изуч~нию нстор1ш русской ц~рtшн 11 Вопросы11сторш1 . 196К . № 6. 
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связаны диссертации В . М.Андреева, Е.В.Фоминых, статьи И .А.Смирнова, и 

Н.Я.Эйдельмана . 1 

Своеобразным завершеннем советского периода историографии стал 

выход в свет коллективного труда «Русское православие: вехи историю>", в 
авторский коллектив которого под общим руководством А . И.Клибанова 

вошли видные советские специалисты по церковной истории - Я.Н . Щапов, 

А . Н .Сахаров, А .А .Зимин, Б. Г.Литвак и др. В разделе, написанном 

Б.Г.Литваком, содержится краткий обзор церковной периодической печати 

XIX в3 . 
В трудах по истории отечественной журналистики вплоть до 1970-

1980гг. игнорировался сам факт существования церковной периодики в 

дореволюционной России. Сведения о церковных журналах и газетах не 

входили даже в справочные библиографические издания 1950-1960 гг . Так, в 

изданном в 1957 г. под редакцией М.С.Черепахова и Е .М .Фингерита 

аннотированном справочю1ке русской периодической печати за период с 

1895 по 1917 гг. не упомянуто подавляющего большинства церковных 

изданий .4 В обобщающих работах по истории журналистики в России 
сведений о церковной периодической печати почти нет. В коллективной 

работе по истории отечественной журналистики под руководством 

В .Е . Евгеньева-Максимова, выполненной в конце 1930-х гг. на 

филологическом факультете ЛГУ, церковная периодика не упомянута вовсе. 

Во втором то:о.1е этого труда, подготовленном к середине 1960-х гг. о 

предмете нашего исследования упомянуто лишь вскользь и крайне 

тенденциозно.5 Лишь в 1970-е гг. в контексте общего подъема научных 
изысканий в области истории общественной мысли прошлого века из печати 

вышел ряд важных д.1я нашей темы исследований . Начало было положено 

монографией Б.П .Балуева, посвященной истории отечественной 

журналистики в эпоху правления императора Александра 111 .6 История 
одного из важнейших органов российского консерватизма 1860-х rr.- газеты 

«Весть» была раскрыта в диссертации В .А.Скороспеловой.7 В обстоятельной 
монографии В.А.Твардовской содержится всестороннее исследование 

изданий М.Н.Каткова - «Московских ведомостей» и «Русского вестника».8 

Церковная периодическая печать и здесь осталась за пределами 

1 Андреев В .М . Либсrа.1ьно-обнов.1снчсскос дв11жсн11с в русском правос.1ав•1н начала ХХ в . него н.дсо.1огн• . 
Дttc . ... канд . 11ст. н;1ук . Л ., 1971 ; Фом11ных Е. В . Проекты цс1жовных прсобра10ван11ii в Россюt в нача.1с ХХ 
• · Дне. ... кон;~. 11ст . наук. Л .. 19R7; См11рноа Н .Л . Миссоюнерсках дехте.1ьность церкви (2-• пол . XIX -1917 
г . ) //Церковь в нстор1111 rocc1111. м .. 1967; Эiiде.1ьман н . я. Церковь. борьбе с Вольным русским C.lOBOM // 

llсторичсскиii архив . 1962. № 1. 
~Русское правос.1ав1tе : ве:\н нсторнн . М .. l 9R9. 
J Л11твак Б. Г. Русское правос.1авне в XIX в .// РусскОС' nравос.1авне : вехн истории . М .. 1989. 
• Русская пср1юш1чсскаJ1 nс,1ать ( 1895 - октябрь 1917 rт . ) Справочник. М ., 1957. 
~ Очсрюt по )IСТОJ111И русской :+.-урна.1ист11к1111 крИТИkИ Т . 1 . XVlll вcк и ncpвaJI по.1овина xrx в . Л . 1950 ; Т.2. 
Втора• ПО.1081\НО XIX • . л" 1 Q65. 
"Ба.1уев Б .П . nu.1и11tЧCCkQИ реаkЦШI КО-х rr. 11 русская журнал11стика. м .. 1971 . 
1 Скоросnслова 8 .Л . Газета ••Весть·~ в обшспвснно-полнтнчсской жнзюt Росс1111 60-х гг.ХIХ века . Лвторсф . 
.!11\С . ". канд. 1\СТ . н аук . М " 1975. 
R ТвардовскаJI В .Л . Ндео.10Г1tJ1 ПОj"lеформенного caмoдepЖ3BllJI : М . Н . Катков 11его111даню1 . м " 1978. 
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~1сследовательского поля, но анализ консервативного сегмента отечественной 

журналистики создавал необходимые предпосылки для ее изучения . 

Первым специальным обращением к теме истории церковной 

журналистики стала статья Г.М.Гиголева. 1 Автор дал общий обзор церковной 
периодики, сделав вывод об исключительно большом количестве 

периодических изданий и рекордном для России их общем тираже. В 

развитии церковной журналистики он выделил два важнейших для нес этапа, 

каждый из которых был ознаменован резким повышением количества 

периодических изданий: первый этап - 1860- е годы; второй этап - 1890-1900 
годы . Кроме того, Г. М.Гиголев наметил основные типы церковных газет и 

журналов , связав их с ориентацией 11а определенные читательские круги. 

Обратившись к периоду, хронологические рамки которого быт1 011ределены 

задачами сборника, Г.М . Гиголев дал краткие характеристики основных 

типов изданий этого времени, акценп1ровав внимание на миссионерских и 

церковно-педагогических журналах. 

В последние полтора-два десятилетия ситуация вокруг изучения 

истории русской православной церкви изменилась коренным образом. За эти 

годы появилось несколько десятков монографий, сотни статей, был защищен 

ряд диссертаций, посвященных различным аспектам церковной истории XlX 
и начала ХХ вв. Так, в работах Е.А.Вишленковой, Ю.Е.Кондакова, 

З.П.Тининой, рассматривается история церковно-государственных и 

церковно-общественных отношений в 11срвой четверти девятнадцатого 

столетия2 . Большое значение для 110нимания эволюции церковно
государственных отношений XIX - ХХ вв. имеют труды С.И.Алексеевой и 
С.Л .Фирсова3 . В монографии В .А .Федорова4 дан общий обзор истории всего 
Синодального периода, освещены вопросы церковного управления, 

миссионерской деятельности, духовного образования и цензуры . 

Тематика ряда исследований последних лет вплотную приблизилась к 

задачам нашей работы. Положение духовной цензуры в царствование 

Александра l и Николая l стало предметом изысканий С.В.Кодана. 

Формирование фондов духовных бибтютек рассмотрела Н.13. Е.1юарова. 

Принципы распространения духовной литературы в росс11йской провинции 

отражены в статье Г.В.Оглезневой 5
. 

1 Гнrолсв Г.М . Церковные 1tздан11и / /Л11т.:ратурныii нрuцссс н руt.:ская журнаmн:п1ка кuнш1 XIX · нач . ХХ в. 
1890-1904. м .. 1982. 
~ Внш..1ен~..:ова Е .Л . Религиозная по.11пш:а : оф11ц11il.1ыtый курс 11 (сuбшее мнен11е ~1 России а.1ександrювской 
)ПОХН . Казань, 1997; Кондаii:ов Ю. В . Духовно·рел11г1101ная по.11п11ка А.1еtо:сандра 1 н правос.1авная опnо11щ11я 

( 1801-1825 ). СПб., 1998; он же, Арх11мандр1п Фот11ii ( 1792-1838) 11 его врем"- Сl\б ., 2000; Т11н11на З.П. 
Само.з.ержавне н русская правос.1авная церковь в neptюll четверти XIX в. Boлroll'a.l. 1999. 
J Алексеева CJ1. Святейш1tй С1tнод в с11сте~1е высших и uентра.1ъных r04,;ударственных учреждений 
пореформенной Росс11и. 1856-1904. СПб., 2003 ; Ф11рсов С.Л. Православна• цср•овь и госуларство в 
последнее дссятилсю1с сущсствован11я само.1сржа.в11я в Росст1. СПб .. 1996: он же. Русская uср~.:овь накануне 
перемен (конец 1890-х 1918 гг.). М .. 2001 . 
"Федоров В.Л . Русская nравос.1авная церковь 11 ruсударство . С11нода.1ьиый период . 1700-1917. М .. 2003 . 
~ Ко.з.ан С.В . Духовная цензура в законодат~.1ьствс крспuстн11чсской P04..:CHll ( lfI00-1850-c rr .) /1 <kмыслсн11с 
духовной uе.1остностн. Екатерннбурr . 1992 ~ Ел~парuвu Н . В . Сш.1ема расnрuстранен11я рел11rншной 

литературы в духовных бнб;шотеках ра·JЛнчных т~щов (ХIХ-нача.10 ХХ вв.) // Омск11ii tiayчныii вестник . 
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Таким образом, мы можем с уверенностью констатировать, что в связи 

с растущим интересом исследователей к церковной истории Синодального 

nериода неизбежно возникает необходимость внимательного изучения 

nроцесса формирования и развития церковной периодической печати. 

Практически все без исключения современные исследователи церковной 

истории XIX - начала ХХ вв. рассматривают ее как один из важнейших 

исторических источников. Тиnичной является ситуация, когда объектом 

изучения становится то или иное явление местной еnархиальной жизни, а в 

качестве основного источника его изучения привлекаются епархиальные 

ведомости соответствующего региона. В таком случае, источниковедческий 

раздел работы содержит, как nравило, развернутые характеристики 

привлеченных nериодических изданий . 1 

В 2000 г. на факультете журналистики СПбГУ состоялась конференция 

«Журналистика . Церковь. Просвещение», материалы которой легли позднее 

в основу тематического сборника статей.2 В последние годы стали 
появляться исследования, объектом изучения которых являются отдельные 

церковные издания. История издания «Церковных ведомостей» 

официа.1ьного органа Св.Синода в 1888-1918 гг. стала темой диссертации 

И .С.Тимофеевой3 
- первого исследования такого рода. 

В связи с возрождением церковной периодической печати в 1990-е гг. 

появился ряд исследований, в центре внимания которых находится 

православная периодика нашего времени. В работах Л .В .Кашиной, 

И . Костиковой, 0. 8 . Бакиной, А .Н .Тепляшиной , посвященных, главным 

образом, вопросам типологии современной православной прессы, приводятся 

краткие исторические экскурсы, содержащие описание дореволюционного 

положения церковной периодической nечати.4 

2006. № 3; Ог.1е1нева Г.В. Духовна• .1mература в Восто•ной Сибири в хонце XVJll- первой по.1овине XIX 
в .// Всстн11к Омо;:оrо государственного уннвсрснтста. 1998. Вып. 4. 
1 Берестова Е.М. <<Вятск11с спарх1ш"1ьныс вс.зомостю> как источник 11нформации о церковной жи1н11 / Vlll 
ПстрJ1свсtшс чтсн1tя. Матср11а..1ы научной конфсрснuии. Киров. 2005; Вахромссва Е .Л . (<Из вестия по 

Kaзa нci..:o ii спархшо> как 11сточн11к по исторн11 духовной ку.1ътуры Марийского краи второй половины ХIХ

нача.1а ХХ вв . // Источники и проб.1смы источниковсдснш1 истории Марий Эл . Матсриа.1ы докладов и 

сообшен11й республ11канской научной конференшш. Йош...-:ар-О.1а, 1997; Огурцова Н . 8. Орrаюtзаuня 
рсл11пtо1но-просвст11тсльс:кой дситс.1ьн0\.1н н народных чтений в Омской спархки в конuс XIX - нач . ХХ вв . 

(по мnтср11а.1ам <( Омсю1х спархна.1ьных ведомостей•)) /1 Досуг. Общество. Ку.1ьтура : сб . статей н 

матер11а.1ов . Омск. 1998; Попова 0 .Д. <<Рязанские спархна.1ьные вепомостю) как нсторнческнй исто1шик по 

11стор1111 женских учебных 1авсдсннй духовного ведомства (вторая nоловftна XIX- начало ХХ ви . ) / Руссккй 
город : ••стари• . . 1юди , культура. Рязань. 1997; Лнсюн11н В.Ф . Участнс тамбовского православноrо 

др;овснства в общсствсино-пол11пtчсской ж111ни в конце ХIХ-нача:~с ХХ вв. (по матср11а.nам <(Тамбовских 

еnарх11а.1ьных ведомос-тей1)) : Лвтореф . д1tс . ... канл . ист. наук. Пермь,2006; Чижов Р .В . Роль периодической 

печати в коисо.1идаuи1t рсг11она..1ьного ку.1ьтурноrо сообщества (на примере «Ярос.1авских спархиа..'1ьных 
ведомостей» IR60-1917 гг.): Лвтореф . дис .... кnнл. ку.1ьтуро.1огии. М .• 2006; Иванова И.Е . Фо.1ьк.1ор и 

1Тногрnфия в духовной периодике XIX в .: конте.стные свизи. Тверь: ТвГУ. 2006; Зубанова С.Г . 
Православная церковь в соцна..1ьной. ку:rьтурной 1t духовной жизни Российского общества XIX века: 

Авторсф . дне . ханд. нет. наук. М. 1995; Никулнн М . В. Правос.1авна• церковь в обшсствснноА жmни России 

(конец l~SO-x - конец 1870-х гг.): Д11с .... канд. ист . наук. М. 1996. 
'Журнал11ст11ха. Церковь. Просвещен11е.!Т1од ред. Г . В.Жирхова. СПб., 2002. 
-' Тимофеева 11.С. (с Церковные ведомост10) 1 KIOl- 191 R. Истории издания: Лвтореф. д11с . канд. фи.10.1 . наук. 
м .. 2007 . 
~ Каuшна Л . В . Печать Pyccкoii Православной Церкви : периоднзаuня и персnект11вы/fТипо.1огия 
пер110..з.ическ11х юданнй: Учеб. Пособ11е . М" 1995; Кш:тикова Н . Т1шо.1огнческие характеристик11 
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Обширной главой, характеризующей общее состояние церковной 

периодики в начале ХХ столетия открывается монография петербургского 

исследователя А.Н . Кашеварова 1 , посвященная истории церковной печати в 
ХХ веке. 

Актуальностью темы обусловлено и 11оявление специализ11рованных 

библиографических указателей. Г.Л. Андреев и А.Н . Троицкий состав11ли 

библиографический обзор христианских периодических изданий на русском 

языке, сопровожденный кратким историческим обзором для вышедшего в 

1995 г. энциклопедического словаря «Христианство». Кроме изданий 

Русской Православной церкви, в нем учтены издан11я старообрядческие, 

протестантские, католические, а также светские - масо11ские, религиозно

философские и т.п., издававшиеся на протяжении не топько XIX, но и всего 
ХХ века. При этом, составителями были учтены далеко не все 

существовавшие в этот период издания. В расширенном виде данный 

указатель вышел отдельным изданием в 1997 г. в Нью-Йорке.2 

Э.В.Летенковым составлен указатель, в котором комплексно, по 

географическому принципу, учтены губернские, областные, епархиальные и 

войсковые ведомости, содержится краткое 011исание местной (е11архиальной) 

периодики XlX стопетия. 3 

Первым монографическим исследованием дореволюционной 

периодики Русской Православной Церкви является работа современной 

украинской исследоватепьницы А.А.Бойко4, в которой анализируются 
особенности становпения и развития правоспавной прессы, проводится 

систематизацию и пшологизацию изданий, а также 11риводятся 

биографические очерки наиболее заметных 11равославных издателей, 

редакторов и публицистов рубежа XIX-XX веков. Отдельные главы 

монографии посвящены отражению разпичных социально-политических 

учений на страницах церковной печати, особенно много внимания уделено 

критике марксизма. Значительный объем в монографии А.А.Бойко занимает 

анализ специфики отражения в православ1юй печати процессов, связанных с 

национальным движением на Украине, рассматриваются формы 

противодействия ему церковной журналистики. Вместе с несомненными 

достоинствами, труд А.А.Бойко обладает и рядом недостатков. Исследование 

построено исключитепьно на биб.1 1юметрических данных и на анализе 

содержания изучаемых изданий, при этом автором полностью 

правос.1авной печати . М . , 1996; Бакина О. В . Соврс:менная nравос.1авная журна.1исл1ка: Опыт ~rнона.1ьных 

СМ11: Автор<ф. ;111с .... канд. фило.1 . наук. СПб .. 2001; Теп.1яш11на А.И. Тнпо.1оr11ческое разв11тне н 

жанровые тсн.:хснцшt конфссснона..1ьной прессы // Т11по.1опtя печати : Проб.:н:мы тсор11и и практики. СПб., 

1995. 
1 Кашеваров А.Н. Печать pyccкoii православной uеркв11 в ХХ веке. СПб .. 2004 . 
~ Хрнстианскнс псрно.:щчсскис 111данш1 на русском 111ык~. Бн·б.11юrраф11чссю1й об1ор. Сост . А н.:хрссв Г. JI .. 
TJIOttUКltЙ Л . Н . / Хр11ст1шнство. 'Энц11к.1олсд11чссю1й с.1uварь в 3-х т . Т . 3. М., 1995; Андреев Г.Л .. Тр1..нщк1 1i'! 

Л. Н . Христианская перно.:шческая печать на русском JПЫt\~. IKOl-1917. Б11б.11юграф11ческш1 ука°J::1.те.1~. . №\~·

York. 1997. 
3 Лстснков Э . В. Губсрю.:кнс. uб;шстныс. вuikковые , с1шр:шальнь11.: вс.lомосп1 . I R38- 1917. СПб" .200S. 
• Бойко А .Л . Пр<еса правос.1авноi uерквн в Украiнi 1900-1917 рр . Ку~ьтура . Суспi.1ьство. Мораль. 
Днiпропетровьск. В1u-во Днiпропетровьс..:оrо нацiона.1ьнurо унiвсрс1пету. 2002 . 
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проигнорированы архивные источники, в т.ч . и из архивных собраний 

современной Украины . Рассматривая исследуемый материал в контексте 

общественно-политического развития 1900-1917 гг" А .А . Бойко оставила без 

внимания внутри церковную проблематику данного периода. 

Географические рамки исследования совпадают с границами современного 

украинского государства , что некорректно по отношению к 

административному устройству Российской империи и приводит к 

определенным натяжкам (своеобразной «украинизации» ряда изданий) . Тем 

не менее, монография А.А . Бойко, открывающая новую страницу в 

историографии церковной журналистики , заслуживает самого серьезного 

внима11ия . 

Традиции дореволюционной историографии в значительной степени 

сохранит1 историки, оказавшиеся в эмиграции. На протяжении первой 

половины ХХ века в русскоязычном зарубежье был издан целый ряд работ по 

истории православной церкви в России . Для них характерна широкая опора 

на дореволюционное историографическое наследие и отсутствие советских 

идеологических стеснений . С другой стороны, слабым местом большинства 

трудов историков-эмигрантов является относительно слабая архивная база, 

так как в большинстве случаев они были вынуждены работать лишь с 

опубликованными источниками. В изданной во Франции работе 

Г . В.Флоровского «Пути русского богословия широко освещены вопросы 

церковно-общественного развития России на протяжении двух столетий ее 

истории». 1 В одной из глав дан краткий обзор наиболее ярких, с точки зрения 
автора, изданий церковной периодической печати. 

Среди зарубежных исследований наиболее серьезным следует признать 

фундаментальный труд И . К .Смолича. 2 Во второй части его монографии 
содержится раздел «Учительная литература и церковные журналы», где 

перечислены некоторые периодические издания 1860-1890 -х гг. и даны их 
краткие характеристики. 

В работе немецкой исследовательницы Ю.Освальт (J.Oswalt), 
посвященной истории попыток реfормации приходской жизни в России во 

второй половине XIX столетия , церковная периодика того времени 

послужила в качестве основного источника. В связи с этим, Ю.Освальт 

довольно много места отводит духовным периодическим изданиям 1860-
1870-х гг . Подробно рассмотрены программы различных изданий - путем 

сравнения анонсированных редакциями программ и фактического 

содержания . При этом автором не ставилась задача общего анализа всей 

церковной периодики . В центре исследования оказались лишь издания 

церковно-общественного характера, на страницах которых обсуждались 

вопросы приходской реформы. В фундаментальной работе американского 

историка Г . Фриза (G.L.Freeze) рассмотрена попытка модернизации 

'Фпоровск11ii Г . В . Пути русского боrос.1овн• . Пор11ж . 1931. 1983 (рспр11нт изд. М . 1991). 
' Смо.111ч И . К . 1!сторш1 русско1i церкв11 . 1700-191 7. М .• 1996. Ч . 1 -2 . 
'Oswoll J. Kirchliche GeПleinde und BouemЬefreiung. Go11ingen .. 1975. 
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церковной жизни в пореформенной России . 1 Автором широко использованы 
материалы церковной периодики , послужившие одним из важнейших 

источников. Серьезным зарубежным исследованием русской церковной 

истории, в основу которого положены материалы церковной периодической 

печати является монография Джемса В . Каннингема (J .W .Cunпingham) о 

православной церкви в годы первой русской революции , русский перевод 

которой был издан в Лондоне в 1990 г.-
Таки:-.~ образом , историографический обзор показывает, что тема 

диссертационного исследования лежит в русле современных направлений 

изучения истории журналистики . Однако многие проблемы связанные с 

историей церковной периодической печати остаются мало изученными. В 

частности , пока еще слабо исследованы механизмы взаимозависимости 

церковной журналистики и конфессиональной полит11ки правительства , 

процессы взаимодействия церковной периодической печати и общественной 

мысли на разных этапах российской истории . 

Во втором разделе главы «Источни~.и» дан подробный анализ 

источниковой базы исследования . В основе исследования лежат 

многочисленные и разнообразные источники, как опубликованные, так и 

архивные, большинство из которых впервые вводится в научный оборот. 

Первую группу источников составляют материалы официального 

делопроизводства - как церковного, так и светского . Их основной массив 

сосредоточен в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в 

фондах Св .Синода . Наиболее важными в рамках данного исследования 

являются фонд канцелярии Св . Синода (ф . 796), фонд канцелярии обер

прокурора (ф .797) . В них в большом количестве отложились дела, 

включающие в себя доклады и справки о периодических изданиях , отзывы и 

особые мнения по различным текушим вопросам . Обширные материалы 

располагаются также в фондах Учебного комитета (ф.802) , Училищного 

совета (ф.803); в фонде духовного цензурного комитета (ф . 807) . В фонде 

Училищного комитета Св . Синода (ф.803) хранятся распоряжения и 

переписка об издании журнала «Народное образование» . Весьма 

значительный массив официальных документов светского происхождения 

хранится в РГИА в фонде Главного управления по делам печати 

Министерства внутренних дел (ф.776) . Они касаются 11 ер11одических 

изданий (как светских, так и духовных), выходившнх в Российской империи 

(за исключением Кавказского наместничества, Царства Польского и 

Великого Княжества Финляндского) в период с 1865 110 1906 гг. 

Еше одна группа официальных документов не церковного 

происхождения , использованных в исследовании, сосредоточена в 

Центральном Государственном историческом архиве Санкт - Петербурга 

(ЦГИА СПб) в фонде канцелярии градоначальника (ф . 569). Здесь хранятся 

1 Fr~c:ze G.L. The Parish Clergy in Nine1ee11th-Ct:ntury Russi.i :Crisis. Rc.::tUr111 , Cuuntc:r-Refurш. Pri11ston .. 19X3 . 
~ Ctinninghaш J .\V . Л Vanчui shcd Hupe : Thc Muve111e11t fur Chl1л.:h RcnC\\.'<JI iн Rt1 s:-. ia . 1905-1 906. NC\\·-Yurk. 
1881 ; Канннrем Джемс К. С нa.:ieж.J.oii на cuбup . Русское рел11г111.пное npuб)·ж..:ie1111e Hi1't il...1 '1 век<t .... lондuн, 
1990. 
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ежегодные Всеподданнейшие отчеты по Санкт-Петербургскому 

градоначальству, в приложениях к которым содержатся статистические 

сведения об издании и распространении газет и журналов в столице империи. 

Кроме того, в фонде канцелярии градоначальника есть материалы , связанные 

с учреждением новых периодических изданий, сменой собственника; 

постановления о штрафах , налагаемых на редакции ; распоряжения о 

приоста1ювке изданий . 

Большинство перечисленных выше архивных источников содержат в 

основном информацию, связанную с взаимодействием редакций изданий с 

органами церковной и государственной власти . Документы, 

характеризующие повседневную «внутреннюю» редакционно-издательскую 

жизнь встречаются значительно реже. Сохранились, главным образом, 

редакционные материалы газет и журналов, издававшихся при каких-либо 

церковных структурах , формировавших свои архивные собрания . Так, в 

РГИА, в фонде редакции издававшегося при Синоде еженедельного журнала 

«Церковные ведомости» (ф .837) отложились приходорасходные книги, 

журналы входящих бумаг, рапорта редакции в хозяйственное управление 

Синода, докладные на имя обер-прокурора, дела о выдаче жалования и 

денежных пособий сотрудникам . Фонд редакции журнала «Народное 

образование» (Ф .813) содержит рукописные статьи , корректурные листы с 

редакционными пометками , письма читателей и ответы на них . В Отделе 

рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) находятся 

редакционные материалы журнала «Церковный вестник» : книги регистраций 

статей , корреспонденций , объявлений, поступивших в редакцию в 1896-1908 
гг . (Ф . 832). 

Локальные коллекции редакционных документов некоторых 

церковных периодических изданий хранятся в архивах Москвы . В 

Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде 

Московского общества любителей духовного просвещения (ф.1626) 

сосредоточены документы редакции «Московских епархиальных 

ведомостей» : редакционные счета, ведомости о приходе и расходе денежных 

сумм , отчеты об издании за ряд лет и т. п. В этом же фонде содержатся 

материа.1ы редакции издававшегося обществом журнала «Чтения в обществе 

любителей духовного просвещения» . В Государственном историческом 

архиве Москвы (ГИАМ) находится обширный фонд редакции журнала 

«Богословский вестник», издававшегося при Московской духовной академии 

с 1892 по 1918 г (ф . 229), в котором сосредоточены отчеты и докладные 

записки редакции. В Отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки (ОР РГБ) есть небольшие коллекции документов (деловая 

переписка с авторами) редакций журнала «Церковный весnшка», газет 

«Церковные ведомости» и «Церковь» . Кроме того, в ОР РГБ содержится 

фонд редакции журнала «Творения святых отцов в русском переводе» и 

«Прибавлений)) к нему (Ф . 172) . Материалы редакций многочисленных 

местных епархиа.~ьных ведомостей и различных приложений к ним не 

сформированы в отдельные фонды в региональных архивах, а рассеяны в них 
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по фондам епархиа.,1ьных управлений, духовных консисторий , канцелярий 
еnископов , а также в личных фондах . 

Еще одну подгруппу арх11вных 11сточников составляют документы 

личных фондов. В диссертации использова.,1ись, главным образом, материалы 
из личных фондов ряда профессоров Санкт-Петербургской духовной 

академии, в разные годы возглав.1явших редакцию журналов «Церковный 

вестник» и «Христианское чтение», хранящиеся в ОР РНБ 

А.А.Дмитриевского (Ф.253) ,И.Е.Троицкого (Ф.790), И.С.Пальмова (Ф.558) и 

др. Привлечены к работе и материалы из личных фондов nрофессоров 

Московской духовной академии , отложившиеся в ОР РГБ прот. 

А.В . Горского (Ф.78), прот. С.К.Смирнова (Ф.767), Е . Е.Голубинского (Ф .541). 

Всего в рамках диссертационного исследования изучены материалы 20 
фондов федеральных и региональных архивов, большинство архивных 

источников впервые введено в научный оборот. 

Вторую группу существенных д.,1я нашего исследования источников 

составляют :-.1атериалы нормативного законодательства . Во-nервых, это 

законодательные акты по церковным вопросам, по организации духовной 

цензуры, правила no делам печати и т.п" сосредоточенные в Полном 

Собрании Законов Российской имnерии 2-й серии ( 12 декабря 1825 - 1 марта 
1881) и 3-й серии ( 1 марта 1881 - 1913)1

, а также в Своде Законов Российской 
имnерии .2 Во-вторых, к этой группе относятся распорядительные документы 
Св . Синода. В нашей работе использованы различные сборники указов и 

распоряжений, издававшиеся на nротяжении второй nоловины XIX - начала 
ХХ вв . 3 Циркуляры и расnоряжения по организащ1и и деятельности 
духовной цензуры, охватывающие период с 1721 по 1870 гг. помещаются в 
Сборнике законоnоложений и расnоряжений по духовной цензуре.4 К этой 
же группе источников следует причислить и Всеподданнейшие доклады и 

nогодные отчеты обер-прокурора Св. Синода, извлечения нз которых 

публиковались ежегодно с 1836 по 1914 гг. 
В период с 1861 no 1915 гг. nри Св.Синоде, а также в большинстве 

епархий страны выходили различные справочные издания: адрес-календари, 

справочные и памятные книжки , списки служащ11х по духовному ведомству 

и т . n . В них обязательно помешались сведения о составе редакции местных 

''Еnархиальных ведомостей" : фамилии, имена, отчества, сан или чин , 

должности служащих.' 

1 По.1нос собраю1с законов Российской имnср111t . СПб .. 1830-1916. 
'Свод ·~аконов Российской нмперн11 . СПб" 1857; 1И85-IИ97. 
·' Цирку.1ярные )'l'азы Сюпейшего Прав11тельствуюшего С11нода l Н67-19СЮ. Собра.1 11 111да.1 д . За1и"я.1ов . 
СПб .. 1901 ; Цнрку.1яры по духовно-учебному вс.:юмс1ву . 1888-1915. СПб" 1888-191 5; Сборн11к дсiiствующ11х 
и руково.:~.ственных церковных н церкuвно-rражд;:шсюtх пости.новленнй по еедо:о-.1ству правuсж1внuгu 

исnовеш1ния / Сост. Т .В.Барсов. СПб .. 1 НН5 . Т . 1 ; А.1фав11тныii ука1ате.1ь действуюwнх ~1 руководове1шых 

к;:~ноннчсс101х nостанов.1сннil. ука1ов. onpcдcлcюtii и распоряжений Свитсiiшсго nрав11тсльствуюшсго 

С11нода ( 1721 -1901 вк..1ючнтс.1ьно) н граждансюtх ·шкuнuв. относящ11хси к вс.luмс1ву правос.1авнuгu 

нсnове.1ання / Сост. С.В.Ка..1ашншшв . И·1д . З·е. СЛб" 1902 . 
.- Сборннк по1..1анов.1ею1й 11 расnорижен11ii по духовной цен·1уре Ведuмствil r1равuслаьнuгu •11.:nоиеш1ння с 
1720 по 1870 год. СПб" 1870. 
' Календарь !1,.lJI духовенства на .. . ( 1874-1 МН6) ГU.:1 . сnб" ll 'i.Д. ежегодное (Бесnжпное 11рн;ш;+;еН11е к г~пеrе 
••Uерковuо-общественный ве1..1н11к •': Лдре1.:.ка.1ен.:~арt. духовного ведuм1...1ва . СПб .. 1 S7K; Кр:.1тк11Н сn11сок 
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Третью группу составляют источники личного происхождения 

мемуары, дневники и частная переписка духовных лиц, государственных и 

общественных деятелей . Церковная атмосфера 1820-1830-х гг., в которой 

происходило зарождение и первоначальное развитие церковной 

журналистики, отражена в мемуарных записках и письмах адмирала 

А .С.Шишкова и архимандрита Фотия (Спасского). 1 Для историков церкви 
давно стали классическими замечательные по информативности 

воспоминания архиепископа Никанора (Бровковича), охватывающие период 

1840-1880-х гг.2 В одном ряду с н~1ми находятся «Хроники моей жизни» 
архиеп11Скопа Саввы (Тихомирова), оставившего воспоминания о церковной 

среде 1850-1890-х rr. 3 По з11ачимости к ним примыкают дневники и 
автобиографические записки епископа Порфирия (Успенского), отражающие 

эпоху 1840-1880-х гг.4 Интересные характеристики различных эпизодов 
полемики вокруг церковных преобразований 1860-1870 гг . содержатся в 

воспоминаниях духовного писателя А.Н.Муравьева . 5 

Особую ценность представляют мемуарные свидетельства лиц, 

принимавших непосредственное участие в духовной журналистике: 

редакторов, издателей, постоянных сотрудников, а также их близких . 

Обширные сведения об истории журналов «Творения св . отцов в русском 

переводе» и «Приложения к Твореням св. отцов в русском переводе», об их 

сотрудниках содержатся в дневниках их многолетнего редактора прот. 

А.В . Горского, воспоминаниях епископа Никодима (Казанцева) и проф. 

Е.Е.Го.1уби11ского. Следует также отметить записки проф. СПбДА 

А.Л.Катанского, многие годы сотрудничавшего с редакцией «Церковного 

вестника»; проф . СПбДА А. И.Пономарева, руководившего в 1880-1892 
изданием журнала «Странник»; воспоминания профессора КДА 

В. Ф.Певницкого, в течение многих лет деятельного сотрудника редакции 

«Трудов Киевской духовной академию>.6 

.11щам. с.1ужащнм по ведомству правос.1авного J1сповсданИJ1 на (1854-1917) го.:~. СПб.-Пr., И1.з. . 

ежегодное; Именной сп11сок pcJ1.-ropaм 11 11нсnсt.1оrк1м нмn . духовных академий к семинарий. nрспо.з.аватслим 

нмп . духовных ак11дсм11ii . CM01'fHIТC.1J1'-1 духовных уч11лнщ и JIX помощникам. COCTORЩllM в СВRЩСННОМ сане. 

преподilвате.1ям духовных семинарий 11 учи.111ш, 1.:вященнослужите.1ям русской uеркви заграницей н 

началь.ннкам заграничных духовных мисс11й. Т.1-4//Св.Синод. СПб.·Пr" 1К85·1917;0 епархиальных 

справочных юданн•х см. : Раздорский A.lf. Справочные и1данн• епархий русской правос.1авной uсркви. 
1861 - 1915. Сводный ката,1о г 11 ука1ате,1ь со;~ержання. СПб., 2002. 
1 Шншков А.С. Запнскн. мнения н псрсп11ска а.:r.мнра.1а Шншхова. Бср.1ин. 1870; Фотий. Записки 
//ЧОИДР. 1 R6R. Кн . 1 . 

! Заn11ск1t RЫСОКОП('К'ОСВJIШСННОГО Н11каноrа . apx1tcn11cкona Херсонского 11 0..з.ссского. м " 1907; 
Восnом11нанни ap:iшen1tcкona Н1tканора . м . 190R; 1111аПНСОК архиепископа Никанора. м" 1909. 
·
1 Савва. Хроннкн моеН ж111ни . Автобиографнческ11е lЗnискн высокопреосвищенноrо Саввы, архнеnнскопа 
Тверского н Каширского. В 9 т. Ccprncв Поса:~. 1901-1911 . 
.i Порфнрнii. Книга бытия моего. Дневннкн и автобно~афнческне записки епископа Порфирия Успенского . 
~ g т. СПб .. 1894-1902. 
· Муравьев А.Н. Мон воспомннання. М ., 1913 . 

" Горскнй Л.В. Днсвн11к Л . В . Горского. Под ред. С.К.См11рнова// Пр•tбав..,1сню1 к Творениям св.отцов в 
ру<еком перевозе . IR84- IRR5. Т . J4.J5; Н11ко;~1щ (Ка1"нuев) Восnоминання.//ЧОНДР . 1877 ; Го,1убннск11ii 

Е .Е . Восnом11на1111я . Ко<трома,1923; Катанскооii ЛЛ. Восnо"11нан11• старого профессора (с 1847 по 1913 rr.). 
СПб.1914· 191 R; Пономарев А . В . Сту.аснты н пр11ват·доцснтура в нашей академии в годы ректорства 
nротопресвнтера 11.Л.Янышева (! R66-I RR3) // \lерковный вестноок . 1900. № 42-43 ; Певющк11й В.Ф. Мооо 
восnом11наю1я. Киев.1912 . 
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В воспо:о.1инан11ях прот. И.И.Базарова (1819-1895) содержатся 

интересные сведения о настроениях царивших среди образованной части 

православного духовенства в начальный 11ериод реформ Александра 11, о 

проектах различных церковных периодических изданий и закулисного их 

обсуждения. 1 Замечательным по информативности источником, 
характерюущим внутреннюю редакционную жизнь периодического издания 

в эпоху обер-прокуратуры КЛ.Победо1юсцева являются воспоминания 

профессора Московской духовной академии протоиерея В.А.Соколова, 

возглавлявшего с 1893 по 1898 редакцию «Богословского вестника». 2 

Существует ряд сборников коллективных воспоминаний, посвященных 

памяти выдающихся архипастырей, деятелей церковной науки и 

просвещения : Д .Ф.Касицину (многолетнему редактору и издателю журнала 

«Душеполезное чтение»)3 , профессорам Московской духовной академии4 и 
др . 

В процессе исследования была изучена 

священнослужителей , преподавателей духовных 

переписка архиереев, 

учебных заведений и 

светских лиц, принимавших участие в различных периодических изданиях . 

Следует отметить колоссальное эпистолярное наследие митр . Филарета 

(Дроздова)5 и архиеп . Иннокентия (Борисова)6 . Для реконструкции истории 
журналов «Творения св. отцов в русском переводе» и «Прибавлений к 

Творениям св. отцов в русском переводе» большое значение имеют письма 

архиеп. Филарета (Гумилевского) к А.В.Горскому.7 В ОР РГБ отложилась 
неопубликованная переписка К.П.Победоносцева с архиепископом 

Амвросием (Ключаревым), проливаюшая свет на обстоятельства 

возникновения и развития харьковского журнала «Вера и разум».х 
Необходимыми источниками первичной информации по различным 

периодическим изданиям являются библиографические указатели. В связи с 

задачами исследования, автором использовались справочные издания 

Н.М.Лисовского, Л . Н.Беляевой и др" А.Г.Дементьева 11 др" Т.С.Григорьянц, 
ГЛ.Андреева и А.Н .Троицкого, А.А.Грабельникова и О.Д.Минаевой.9 

1 ВоспомннаниА nро1011срся Н . И.Б<п0tроВ3 ii Русс...:ая ста1"Щна. 1901 . Ni! 1-7. 
2 Соколов 8.Л . Пять с nолов•1ной .1ет в .'!О.1жнш.111 редактора // Боrос.1овсю1ii вt:стю1к . 1915. Т.3 . С . 239-276. 
-' Памяти профсссора·nротоисряя Дмктршr Фсод.оровнча Кас11щ1на. рсдактора·и1датс.1я (Щуwсnо;н:1ноrо 
ЧТСНЮН1. М. , 1902. 
-t Памят11 поч11вш11х наставншюв. Импсратоrх;кая Мосtювскаи Духовная Лкадсм11я ко дню се сто.1стнсrо 
юбнлс• (1814-1914).Ссргисв Посад . 1914; см также: У Тро1щы в Акадсм1111, 1814-1914 гг. Юб11.1сiiныii 
сборник историчсс1шх матсрt1а.1ов / ~lз.:щннс бывш11х востпанников Московско 1-1 духuвнuй акадсм1н1. М .. 
1914. 
~ Фн.1арет (Дро"Jдов), митр . Мнен11я . опывы и ш1сьма. М. 1905; он же, П11сь~1а к Л . Н.Муравьеву . 1832-1867. 
К. 1869; он же, Переп11ска с НЛротасовым // ЧО11ДР. 1 Ю7. Кн.1: он же, Пнсьма к С.Нечаеву // Pyccк11ii 
архив. 1893. No 1-2; он же. Письма к Леониду. ст1сtюпу Дмитровскому. М .. 18~3 ; он же. П11сьма к 

покойному архиеnн1.:колу Тверскому Л..1ексню. 1843-1 Х67. ~1., L 8Х3; он же. Письма к Высочаiiш11м особам 11 
fазным другнм лнцам. Тверь. 1888. 2 т. 
Материалы д.1я б~юграф1ш Нннокснтш1 (Борисова). арх11сп11скопа Херсонского и Таврического. СПб., 1884. 

7 Фи.1арст (Гуш1.1свс1шй). архнсn. Письма к Л.В.Горс1юму. М., 1 Н85. 
' Пнсьма КЛ.Победоносцева еш1скоnу (архнеn11скопу) Амвросию за 1 HR0-1898rr.: ОР РГБ. Ф.230. 
П.9Н04.Д.1 - 10. 
9 Л11совскнй Н .М . Б116.1ноrрафшt русской п~:рнощtчс~.:кой n~:чатн 1703· 1900 rг. (Матсриа.1ы по исторшt 
русской журна.щст11ки) Т . 1-2 . СПб" 1903.: Бе.1яева Л.Н" Зиновьева М . К ., Никифоров М.М . Б11б.111ограф11я 
пер11од11ческнх 11здаюtй Р0<:с1111 1901-1916. Т . 1-4. Л" 195Н-1961: Русская nер11однческая печать (1702-IH94). 
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Наконец, сами журналы и газеты являются непосредственными 

источниками сведений, т. к. содержат специфическую информацию о самих 

себе. По ходу исследования, автором был осуществлен сплошной просмотр 

ряда периодических изданий : «Христианское чтение»( 1821-1917), 
«Церковный вестник» (1875-1917), «Церковные ведомости» (1888-1918), 
«Странник» и др . и выборочный просмотр большинства выявленных 

изданий. 

В заключении раздела делается вывод, что комплекс источников 

позволяет достичь поставленных целей и задач диссертационного 

исследования . 

Вторая глава «Ста11овление церковной периодики в первой 

половине XIX столетия: типологические особенности первых изданий>> 
посвящена анализу предпосылок формирования и основных направлений 

развития церковной журналистики в первые десятилетия ее существования . 

Первый раздел главы «Предпосылки возникновения церковной 

периодической печати в России» содержит подробный анализ 

обстоятельств, вызвавших появление духовной журналистики . Решающую 

роль в этом сыграла реформа духовных учебных заведений, проведенная в 

1808-1814 гг . Ее необходимость была вызвана изменениями в обшей системе 

образования в начале XIX века, на фоне которых профессиональная 

подготовка духовенства стала неудовлетворительной. Реформа , основные 

направления которой были разработаны М.М .Сперанским, была направлена 

на изменение организационной структуры духовного образования и 

модернизацию учебных программ . Богословское и церковно-практическое 

обучение встраивалось в контекст широкой гуманитарной подготовки, 

предусматривающей фундаментальное изучение древних и новых языков, 

истории. философии и литературы . Благодаря новой системе подготовки, к 

началу 1820-х гг. произошла заметная интеллектуализация духовенства . Это 

стало одной из предпосылок возникновения востребованной духовной 

журналистики. 

В светском обществе того времени только что был пережит период 

всеобщей увлеченности энциклопедическим материализмом. На смену ему 

приходила столь же поверхностная религиозность, часто внецерковного 

характера . Многие церковные деятели того времени констатировали 

формирующуюся системность неправославного мировоззрения, 

включающую в себя широкий спектр оттенков от мистики до 

рационализма, от мракобесных суеверий до атеизма. Новизна ситуации была 

и в том, что впервые заходила речь не о привычном межконфессиональном 

противостоянии , а о борьбе веры с неверием . Таким образом, необходимость 

противостояния распространявшемуся нехристианскому мировоззрению 

С'правочн11к / Под pcn. Л . Г.Дсмснтьсва , Л . В . Западова, М .С.Чсрспахова. М " 1959; Псриоnичсска• печать в 
Росс11н в 1917 году . Бнб.11юrраф11чес к11ii указате.1ь / Сост. Гр11rорьинu Т.С. и др . Л., 1987 . Ч.1 - IП; 
Хрш."пtансюtе nерно.rшческие издания на русском языке. Б116.1нографический обзор. Сост. Лн..!s.реев Г.Л., 

Троиuкий Л .Н . /Хр11стианство. Энц11к.1опсднчсс1.аtй с"1оварь в 3 томах. Т . 3 . М . .1995.; Они же , Христианская 

печать на русском изыке IROl-1917. Библ11оrраф11ческ11й указатель . New York, 1997; Грабельников А.А" 
Минаева О .Д . Jlстоrшя русской nернод11чесl(ОЙ печати: Б116"1иографический справочник: в 2 т. М .• 2004 . 
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соедJtнялась с возможностью ис1ю.1ьзования в этих целях силы печатного 

слова, распространяемого посредством периодического издания . 

Заметную роль в подготовке современников к восприятию исходящего 

от церкви печатного слова сыграло Библейское общество, осуществлявшее 

деятельность в России в период между 1812 и 1826 годами . Общество видело 

свою задачу в широком распространении Библии среди народов империи. 

Важнейшая новация зак..'lючалась в стремлении перевести библейские тексты 

на русский язык, сделав их, так11м образом , легко досту11ными для 

восприятия современников . Просветительская работа Библейского 

общества, способствовала формированию относительно широкого 

читательского спроса на духовную литературу нового типа и, тем самым, 

создавала дополнительные предпосылки для возникновения религиозной 

периодики . 

Реформа церковного образования 1808-1809 гг. принесла с собой 

серьезные изменения в организации духовной цензуры . Устав Духовных 

академий 1814 г. включал пункт о формировании при академиях цензурных 

комитетов. ' Таким образом , духовные академии сразу оказались на 
привилегированном положении, так как цензурный контроль над их 

издательской деятельностью сводился к самоконтролю. 

Первые опыты, свидетельствующие о возможности появления в 

России востребованной читателем религиозно-ор11енп1рованной 

журналистики относятся еще к концу XVIII в. (журналы Н . И . Новикова, 

К.Х.Штурма, Я.В.Уткина) . Позже, в 1806 и в 1817-18 18 гг . выходил 

«Сионский вестник», издателем которого был А.Ф .Лабзин . Успешный 011ыт 

«Сионского вестника» показал, что 11ериодическое издание духовного 

направления уже может быть вполне востребовано российским обществом . 

Второй раздел главы «Журнал «Христианское чтение» и начало 

формирования типологических особенностей церковной журналистики» 

содержит анализ обстоятельств возникновения и развития 11ервого 

церковного периодического издания - журнала 11Христианское чте11иеп. У 

его истоков стояла группа преподавателей СПбДА во главе с ректором 

архим . Григорием (Постниковым) . Целью издания были объявлены 

христианское просвещение и апологетика. Выбранное редакцией название 

журнала свидетельствует о важных мировоззренческих принципах : 

противостояние духу века сего понималось в оппозиции «христианский» -
«нехристианский», а не в плоскости межконфессиональных противоречий . 

Такая позиция отчасти отразила полуофициа.1ьные религиозно-политические 

взгляды императора Александра 1, связанные с идеей создания евангельского 
государства, то есть государства общехристианского . К этому времени 

Российская империя окончательно превратилась в многоконфессиональную 

страну. Вокруг православного ядра внутренних губерний «древнерусскогш> 

происхождения сформировался обширный пояс неправославных территорий. 

Многоконфессиональность дополнялась разностью языков, культурных fI 

1 псз . ххх. 23.122. 
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политических традиций. Тема создания евангельского государства в России 

довольно подробно освещена в современной историографии . Одной из его 

целей было предотвращение религиозной розни в стране . Отсюда стремление 

к воспитанию в духе общехристианских ценностей, избегание жесткого 

догматизма . Наречение журнала «Христианским чтением» (а не 

«православным» или «церковным») было созвучно настроениям эпохи. 

Первый номер журнала вышел в свет в январе 1821 г. В течение 1820-
1830-х гг. на страницах «Христианского чтения» были впервые 

опубликованы на русском языке многочисленные сочинения Дионисия 

Ареопагита, Макария Великого, Игнатия Богоносца, Антония Великого, 

Ефрема Сирина, Василия Великого . В выборе сочинений именно этих отцов 

церкви можно увидеть проводимую редакцией журнала тенденцию -
издавать на русском языке фундаментальные для христианского богословия 

произведения. Журнал сразу стал выходить большим для того времени 

тнражем . Если первоначальный план издания предполагал тираж в размере 

1.200 экз., то к концу 1820г" накануне выхода первого номера, число 

подписчиков приблизилось к трем тысячам . 

Для пон11мания истории дальнейшего развития «Христианского 

чтения» необходимо иметь в виду, что журнал, созданный под влиянием 

идеологии последних лет царствования Александра 1 окончательно 

сформировался в годы царствования Николая 1, когда система 

взаимодействия государства, церкви и общества претерпела существенные 

изменения. 

В диссертации дан обзор конфессиональной политики Николая 1 и ее 
влияния на развитие церковной журналистики. В результате кодификации 

российского законодательства, проведенной на рубеже 1820-1830-х гг" было 

закреплено господствующее положение православной церкви с 

одновременным усилением ее зависимости от государственной власти. 

Серьезным изменениям подверглась в этот период система духовного 

образования. Произошло резкое сокращение в семинариях 

общеобразовательных дисциплин, увеличилась нагрузка по пастырскому 

богословию и гомилетике, а также введены новые, «полезные для 

общежитию> предметы - основы медицины, естествознания и крестьянского 

хозяйства . 2 Важной особенностью стал повсеместный переход в 
преподавании на русский язык. Изменения коснулись и программы духовных 

академий - она пополнилась курсами патристики, логики и психологии . 

Изменение принципов духовного образования создавало предпосылки для 

появления новых путей развития церковной журналистики . Русский язык, 

постепенно вытеснявший латынь из семинарий и академий, стимулировал не 

только активную переводческую деятельность, но и формирование 

1 В1t1uленкова Е .Л . Ре.111пю·шая по.1 11тика : оф11u11альны:ii курс 11 с rобщее мненне •• Росс11н александровской 
)ПOXlt . Ка·шнь.1997.; Цамута.1н Л .Н . Л.1ександр Н11колаев11ч Пьшин 11 его труды по н1..1орнн религиозных 
дв11жсн1tй в l'occшt в первой чствсрт11 XIX в . !Пыпин Л.Н . Рсл11гиозныс дв11жсн11J1 при Л.1сксаНll.рс 1. СПб. 

2000. 
~ 11звлеченшr ~11 отчета по ведомству духовных дел правос.1авного нсповеданн• за 1840 г . СПб. 1841 . С . 58 . 
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богословского и церковно-исторического понятийного аппарата. Введение в 

круг обязательных дисциплин патристики подталкивало к осуществлению 

массированных переводов святоотеческого предания . Необходимость 

широкой катехизаторской деятельности церкви влекла за собой задачу 

адаптации церковной литературы к понятиям малообразованных читателей 

(прежде всего, крестьян). 

В диссертации анализируется история издания «Христианского 

чтения» в период николаевского царствования . На протяжении достаточно 

длительного времени «Христианское чтение» продолжало оставаться 

единственным церковным журналом в стране. Контент-анализ журнала 

показал, что в 1830-1840 гг . его содержание состояло, главным образом, из 

святоотеческих сочинений в русском переводе (примерно 40% от общего 
объема каждой книжки) и образцов церковного красноречия (еще 40%). 
Оставшиеся 20% делили между собой разделы «христианское учение» (о 
посте, об исповеди, о злословии и т. п.) и «назидательные размышления», в 

которых довольно часто встречается авторство московского митр. Филарета 

(Дроздова) . Очень редко и в минимальном объеме помешались в это время 

материалы по духовной истории . В целом , подбор статей носил случайный 

характер и определялся наличностью материала, бывшего в распоряжении 

редактора . 

«Христианское чтение» положило начало новому для нашей страны 

типу периодического издания - церковного журнала и стало моделью для 

всей последующей церковной журналистики. Впервые опыт «Христианского 

чтению) был учтен при создании периодического органа Московской 

духовной академии . 

Третий раздел главы «Издания Московской духовной академии и 

становление типа церковного издания 1840-1850-х rr.>> посвящен 

изложению обстоятельств возникновения и развития журнала <<Творения 

святых отцов в русском переводе: повреме1111ое издаиие при Московской 

духовиой академии с прибавлеииями духовиоzо содержа11ию, . Собственно 

журналом следует считать именно «Прибавления)) , выходившие параллельно 

с «Творениямю) отдельной книжкой. Сами «Творения святых отцов» были 

серией регулярно издававшихся переводов. В «Прибавлениях)) же 

помещались статьи богословского и церковно-исторического характера, а 

также проповеди, слова поучений и т.п . Актуальность данного издания 

основывалась на необходимости более широкого вовлечения святоотеческого 

предания в повседневную православную культуру. Читать Отцов церкви в 

подлиннике, адекватно воспринимая содержание, могли лишь относительно 

малочисленные выпускники духовных академий. Образовательный ценз 

основной же массы отечественного духовенства ограничивался духовным 

училищем и семинарией, где подготовка в области древнегреческого языка 

была недостаточ.ной по сравнению с латынью. При этом православное 

богословие строится в значительной степени на восточном предании. Опыт 

издания «Христианского чтению) показал, что именно переводы 

святоотеческих сочинений наиболее востребованы читателями, несмотря на 
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то, что они не всегда отличались необходимым качеством, а главное, велись 

бессистемно. С другой стороны, наличие уже одного академического 

церковного журнала являлось препятствием для создания однотипного с 

ним. 

Проект журнала, разработанный сотрудниками МДА архим.Филаретом 

(Гумилевским) и архим . Никодимом (Казанцевым) обсуждался с 1835 г. при 

участии митр. Филарета (Дроздова)'. Было принято решение об издании в 
первую очередь сочинений греческих отцов церкви классического периода. 

Выходивший с 1843r., журнал сразу получил признание современников, а 
вслед за ним и коммерческий успех. Выпускники московских духовных 

школ, прибывая к местам служения, содействовали распространению 

подписки на него . Каждый новый ректор Академии, становясь по должности 

председателем редакционного комитета и проникаясь в большей или 

меньшей степени духом журнала, старался впоследствии, уже после 

епископской хиротонии, отправившись в ту или иную епархию, всячески 

содействовать распространению подписки на «Творения». 

В результате, издания Московской духовной академии стали 

следующим шагом в развитии церковной журналистики . Их опыт был 

распространен и на петербургскую академию. С 1848 г. «Христианское 

чтение» и «Творения Святых отцов» стали почти идентичны по содержанию, 

отличаясь лишь формой. Основу их содержания составляли переводы -
различия были лишь в выборе переводимых авторов. В данных условиях 

исключительно важной представляется роль «Приложений к Творениям 

Святых отцов» и третьего отдела «Христианского чтения». Помещавшимися 

на их страницах проповедями, словами и речами, произносимыми 

православными иерархами по случаю особых событий или памятных дат, 

собственно исчерпывалась духовная публицистика тех лет. Для церковной 
публицистики 1820-1850-х гг. был характерен интерес к вопросам 

исключительно нравственного характера, которые рассматривались с 

традиционной для христианства над-временной точки зрения . Естественно, 

при таких условиях не могло быть места журнальной полемике, борьбе 

мнений и т. п . 

Тем не менее, первые церковные журналы сыграли важную роль в 

христианском просвещении общества, сформировали предпосылки для 

развития в России богословия и церковно-исторической науки . Церковь 

получила новое средство общественных коммуникаций, что подготавливало 

и ее, и общество к возможности ведения диалога. Тем самым создавалась 

абсолютно новая для православной культуры коммуникативная ситуация. В 

мемуарном и эпистолярном наследии ряда деятелей отечественной культуры 

сохранились свидетельства значительного вклада данных изданий в процесс 

их мировоззренческой эволюции2 • 

1 Материалы д.1я биографии митр. Ф1t1арета // Чтения в обществе люб11те.1еii духовного 
просвсшснкя. 1871.№11. С.56. 
'Чаадаев П .Я. Сочинении. М.,1989. С.36; Записки А.И.Коше.1ева. М., 1991. С.81; Переп11ска Н . В. Гoro.lJI в 
двух томах. М" 1988. Т .2. С.151, 382; Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания . М" 19Х9 . С.6. 



29 

Четвертый раздел главы «Церковная периодика как инструмент 

внутренней политики правления Николая 1.» посвящен анализу 

обстоятельств истории издания журналов «Воскресное чтение» ( 1836), 
«Православный собеседнию> ( 1855) и «Училище благочестия» ( 1856). 

Журнал «Воскресиое чтеиие» стал первым в истории нашей страны 

церковным изданием, рассчитанным на массового малообразованного 

читателя. Указом Св.Синода от 20 октября 1836 г. в стране учреждалась 

новая форма катехизации населения - посредством создания церковно

приходских школ. В результате было логично издание церковного журнала, 

рассчитанного на распространение среди мирян. В 1837 г. Св .Синод дал 

разрешение на издание при Киевской духовной академии журнала 

«Воскресное чтение>> . Журнал выходил два раза в месяц. На 8-10 страницах 
каждой книжки журнала размешались краткие извлечения из святоотеческих 

сочинений, слова и поучения, заметки духовно-просвеmтелъского характера . 

Опыт издания оказался неудачным - потенциальные читатели его 

игнорировали. В диссертации сделан вывод о том, что именно с 

«Воскресного чтения» берет начало практика прямого администраmвного 

принуждения при распространении подписки на духовные издания. Так, в 

Иркутской епархии консистория тщательно следила за распространением 

«Воскресного чтения». Местный архиерей предписал выписывать журнал с 

первого года его издания всем монастырям и церквям . 1 

Особенностью журналов «Православный собеседнию> и «Училище 

благочестия>> является то, что возникновением они обязаны искточительно 

правительственной инициаmве, проистекающей из задач конфессиональной 

политики последних лет николаевского царствования . «.Православный 

собеседнию> возник на фоне усиления государственного давления на 

старообрядцев. В 1852-1853 гг. по предложению обер-прокурора Протасова в 
Св.Синоде состоялось обсуждение мер по ослаблению раскола. В качестве 

одной из задач было определено создание специального периодического 

издания, посвященного теории и практике миссионерской работы. Так как на 

миссионерской подготовке специализировалась Казанская духовная 

академия, ее руководству было предписано издание нового журнала. 

Программу «Православного собеседника>> сформулировал казанский архиеn . 

Григорий (Постников), имевший большой опыт сотрудничества в 

«Христианском чтению>. 

Почm одновременно с началом процесса организации журнала, в 1854 
г., в Казанскую духовную академию была передана библиотека Соловецкого 

монастыря . В результате академия получила почm две тысячи рукописей 

XV-XVIll вв. и сотни старопечатных книг. С началом выхода в свет 

«Православного собеседника>> на его страницах было организованно 

планомерное издание памятников древнерусской письменности, из которых 

многие впервые вводились тем самым в научный и культурный оборот . В 

1 Оглезнева Г.В . Духовнаи литература в Восточной Сибири в конце XVIП - нача..1е Х[Х вв.//Вестннк 
Омского университета . 1998. Вып. 4. С.66. 
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1855-1865 гг. были опубликованы сочинения Максима Грека, 

«Просветитель» Иосифа Волоцкого, «Обличение ереси Феодосия Косого» 

инока Зиновия Отенского, «Мечец духовный» и другие не менее значимые 

для отечественной культуры произведения древнерусской литературы. 

Благодаря этим публикациям, а также посвященным им специальным 

статьям, «Православный собеседник» сразу занял видное место среди 

исторических изданий. При этом отступила в тень первоначальная 

прагматическая задача журнала - быть транслятором современных 

теоретических и практических миссионерских наработок. 

История возникновения «Училища благочестия» также связана с 

правительственной инициативой. В 1840-е гг. неожиданно возник конфликт 

протестантского населения Прибалтики с государственной администрацией и 

церковными (православными) властями. Среди латышских и эстонских 

крестьян распространились слухи о том, что в случае их перехода в 

православие правительство будет наделять их землей в южных губерниях. В 

результате тысячи лифляндских крестьян стали переходить в православие. 

Викарному епископу Филарету (Гумилевскому) было предписано 

организовать в Риге православное богослужение на латышском языке. 

Еп.Филарет открыл несколько православных приходов и добился основания 

в Риге духовного училища. Он же предложил обер-прокурору Н.А.Протасову 

проект издания в Риге православного журнала, выходящего одновременно на 

русском, латышском и эстонском языках. Одной из проблем было почти 

полное незнание русского языка местным населением (при широко 

распространенной грамотности на родных языках), что существенно 

затрудняло деятельность православной церкви. Требовался журнал, 

сочетающий духовно-нравственное поучение, привычное для вчерашних 

лютеран, с православным просвещением в доступной форме. 

В 1852 г. Св. Синод разрешил издавать журнал, утвердив 

предложенные архиеп. Платоном название и программу. Журнал получил 

название «Училище благочестия» и издавался при Рижской семинарии. По 

утвержденной Св.Синодом программе, в нем должны были выходить статьи 

исключительно духовно-нравственного и исторического содержания, 

заимствованные из книг и периодических изданий. Журнал выходил сразу на 

двух, а иногда и на трех языках - русском, латышском и эстонском. Журнал 

не имел успеха и со своей функцией просвещения православных латышей и 

эстонцев не справлялся. Причина неудачи крылась в несоответствии 

принципов формирования его содержания поставленным задачам. Журнал 

предназначался для миссионерской работы среди номинально православной, 

а реально далекой от православия читательской аудитории. Но формы и 

методы такой работы еще не бьши выработаны. В результате, к 

новообращенным латышам и эстонцам «Училище благочестия» обращалось, 

используя ту же стилистику, систему образов и стереотипов, что и в районах 

традиционного многовекового православия. 

В конце главы подводятся итоги первого периода развития церковной 

журналистики: 
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Все пять периодических изданий, возникших в это время , родились в 

стенах духовно-учебных заведений. Эти издания не были казенно

официальными, но не были и независимыми органами. Их опыт послужил 

выработке первых типов изданий в системе церковной печати. Журналы 

«Христианское чтение», «Православный собеседник» и «Приложения к 

Творениям Святых отцов» сформировались как издания богословско

академического характера. «Воскресное чтение» и «Училище благочестия» 

играли роль печатного органа для духовно-назидательного чтения мирян . 

Типологические особенности первых церковных изданий предопределили 

отношение к ним формировавшейся аудитории церковной периодики. 

Академические журналы имели несомненный читательский успех, а духовно

просветительские издания оказались несостоятельными. В России первой 

половины XIX в . сложился круг просвещенных православных читателей, 

объединенных сходным образованием, мировоззрением и культурными 

традициями. Именно они представляли потребительскую основу для 

квалифицированных периодических изданий, которые являлись лишь частью 

их повседневного чтения. Издания для народа, в силу их предельной 

простоты и освещения лишь азбучных истин, для этой читательской группы 

были неинтересны. Что же касается целевой аудитории журналов типа 

«Воскресного чтения» , то в рассматриваемый период она просто не успела 

сложиться . 

Между редакциями церковных периодических изданий существовала 

кадровая преемственность. Круг людей, вовлеченных в процесс становления 

духовной журналистики, был достаточно узок. Ни для кого из них участие в 

издании того или иного журнала не являлось профессией; эта деятельность 

была дополнительной по отношению к основной - преподавательской или 

церковно-административной. 

Таким образом, в первый период развития церковной журналистики 

были заложены основы функционирования ее системы и ее типологические 

особенности. 

Третья глава «Влияние эпохи реформ Александра 11 на эволюцию 
церковной журналнстнкю) состоит из четырех разделов. 

В первом разделе главы «Церковная периодическая печать на 

рубеже 1850-1860-х гг.: поиск пуrей развитию) анализируются внешние 

обстоятельства, отразившиеся на формировании системы церковной 

периодики в царствование Александра 11 и основные направления ее 

развития на переломе двух эпох . Важнейшей предпосылкой ее развития стала 

попытка осуществления ряда преобразований в жизни церкви, проводимых в 

контексте общей модернизации страны. Констатация существующих 

проблем, поиск путей их разрешения, преобразовательные проекты и их 

обсу-мдение требовали не только развитой системы церковной журналистики, 

но для нормального диалога церкви и общества были необходимы новые 

типы печатных изданий. Их формирование происходило на фоне изменений 

в системе функционирования светской печати (изменение цензурных 
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условий, модернизация работы почтового ведомства в связи с развитием 

техники и т.п . ). 

Именно в этот период сформировались основные типы церковных 

изданий, произошел их значительный численный рост. Количественные и 

качественные изменения церковной периодики были обусловлены 

социальными и культурными переменами в жизни российского духовенства. 

Несоответствие православных журналов, сформировавшихся в 

прошлый период, задачам наступившего времени и поиски новых форм стали 

предметом обсуждения во время дискуссии, спонтанно развернувшейся на 

страницах как церковной, так и отчасти светской печати в конце 1861 г. В 

ней приняли участие представители различных изданий : светских -
«Книжный вестник», «Сын Отечества», «Московские ведомости» и 

церковных - «Православное обозрение», <<Труды Киевской духовной 

академии» . 

В диссертации анализируется ход дискуссии, которая показала, что в 

новых условиях церковная журналистика должна была развиваться на новых 

принципах. Участники дискуссии указывали на необходимость критического 

отношения к явлениям современной жизни, состоянию церкви, практическим 

вопросам, возникающим по требованию времени в церковной жизни . По их 

мнению, читателей необходимо знакомить с новинками церковной науки и 

литературы; иностранной богословской литературой, отражающей 

общественную мысль Запада ; вообще со всем разнообразием явлений 

современной жизни, имеющими то или иное отношение к религиозным 

вопросам. Еше одним важным шагом на пути завоевания популярности 

должно было стать коренное изменение языка, на котором говорили с 

читателем духовные журналы. 

Творческий поиск сказался на формировании системы журналистики 

Русской православной церкви . В течение 1855-1865 гг. возникло 28 новых 
периодических изданий. Важной новацией стало появление среди них нового 

типа издания - вневедомственной принадлежности. Частная церковная 

периодика («Сmра1111ию>, <<Ilравослав11ое обозре11ие», <<дух христиа11и11а» 

и др . ), как показал ее анализ, практически сразу оказалась в рыночных 

условиях существования . Результатом борьбы за выживание становилось их 

большее соответствие духу времени, острота обсуждаемых на их страницах 

материалов и т . п . Это, в свою очередь, создавало новую читательскую 

прослойку, которая вынудила со временем и "старые" журналы 

подстраиваться под требования века. Консервативная часть духовенства 

видела в программных заявлениях "новых" журналов уступки , направленные 

на секуляризацию обиходной культуры церковной жизни . Придание 

духовным журналам некоторых черт светских периодических изданий 

воспринималось здесь как безусловное их падение. Это касалось всех сторон 

церковной журналистики, затронутых в дискуссии программных 

направлений, содержательной стороны, языка изложения. Сложившаяся 

ситуация в развивающейся церковной печати, ее численный рост требовали 

усиления внимания к ней со стороны церковного руководства. Одним из 
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существенных nроявлений этой тенденции стала организация группы 

официальных изданий. 

Второй раздел главы «Начало формировании центральных 

органов церковной печати» посвящен истории основания церковного 

официоза. На фоне укрепляющегося идейно-тематического разнообразия 

церковной периодики правительство объективно нуждалось в изданиях, не 

только отражающих официальную церковную идеологию, но и активно 

транслирующих ее в масштабах страны. Актуальность задачи возрастала в 

связи с усилением процессов секуляризации общества в период 

модернизации 1860-1870 гг . Распространение либеральных и революционных 

идей в образованных слоях, широкое распространение естественнонаучного 

мировоззрения, начало быстрого разложения традиционного уклада в 

деревне - все это ставило новые задачи nеред церковью. Церковная nечать 

играла роль инструмента для эффективного воздействия на общество. 

В 1856-1857 в Св.Синоде nоследовательно рассматривались проекты 
гр . Д .Н.Блудова и кн. А.А .Суворова, отклоненные под влиянием митр. 

Филарета (Дроздова), который всегда болезненно реагировал на любую 

nоnытку вторжения гражданской администрации в церковные дела. 1 Тем не 
менее, Синод уже осознавал необходимость собственного информационного 

органа . С 1859 г. все законоnоложения и правительственные расnоряжения, 

состоявшиеся по духовному ведомству или касавшиеся его, печатались в 

журнале «Духовная беседа», издаваемом nри nетербургской семинарии. 

Опыт оказался неудачным из-за нежизнеспособности этого издания . В 
результате, с 1862 по 1874 гг . Синод нигде не имел своего официального 

информационного раздела. В 1874 г . редактор «Христианского чтения» nрот. 

А .И.Предтеченский предложил создать синодский еженедельник 

«Прибавления к «Христианскому чтению» и nредставил его nредnолагаемую 

программу. Синод угвердил с небольшими изменениями программу 

А .И.Предтеченского и nринял решение об издании еженедельного журнала.2 

Его полное название с подзаголовком выглядело теперь следующим образом: 

«Церков11ый вест11ик, издаваемый при Саикт-Петербургской духов11ой 

академии: Официш~ьиый орга11 Святейшего Всероссийского Сииода и 

состоящих при 11ем це11трш~ы1ых учрежде11ий». В результате 

бюрократических процедур произошла nеремена статусов: «Христианское 

чтение» из самостоятельного издания превратилось в ежемесячное 

nриложение к «Церковному вестнику» и оставалось в таком качестве вплоть 

до \ 917г. Отдельным расnоряжением Синода в число обязательных 

подписчиков журнала были включены все епархии, все духовно-учебные 

заведения, монастыри, городские и, no возможности, сельские храмы.3 Таким 
образом, тираж составил более 40 тыс. экз. и при стоимости годовой 

nодnиски 5-6 руб. не только окупались все затраты на издание, но и 

1 РГИЛ.Ф.797.Оп.87. Де.10 №218. Л.35 -36. 
2 РГИЛ. Ф.797. Оп.90. Ед.хр.3. 
' U<рковныii вестннк.1875.№ 1 . С.1 . 
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выходила определенная прибыль, а журнал на длительной время стал одним 

из самых тиражных в стране. 

Однако в условиях огромного пространства Российской империи 

центральный орган Св.Синода нуждался в дополняющей его сети местных 

изданий . 

В третьем разделе главы «Организация системы епархиа,1ьной 

печати>> анализируется история формирования системы местной церковной 

периодики и возникновения наиболее распространенного типа церковного 

издания . Идея создания епархиальных ведомостей, по примеру губернских, 

принадлежала херсонскому архиепископу Иннокентию (Борисову) . Еще в 

1853 г. им была составлена примерная программа епархиального издания, 

которая осталась без продвижения ввиду начала Крымской войны. В 1859 г . 
архиеп . Димитрий (Муретов) вновь предложил эту программу на обсуждение 

Св. Синоду. Синод признал необходимым издавать ведомости во всех 

епархиях, для чего при циркулярном указе от 31 декабря 1859 г . разослал 

программу «Херсонских епархиальных ведомостей» как модель местного 

издания . Программа епархиальных ведомостей была в значительной степени 

скопирована с программы губернских ведомостей, естественно с учетом 

специфики и потребностей церковной жизни. Она состояла из двух частей -
официальной и неофициальной. Первая предназначалась для публикации 

документов и материалов строго официального характера. В программу 

второй части должны были входить образцовые проповеди и беседы, 

описание местных церковных достопримечательностей, назидательные 

размышления, духовные советы, примеры благочестия и т.д. 

В диссертации приведена таблица, отражающая динамику 

формирования епархиальной периодики в 1860-1890 гг. В 1860-е гг. местные 
периодические издания появились более чем в половине тогдашних епархий. 

Прежде всего, процесс коснулся старинных епархий, обладавших богатой 

историей, собственными традициями и серьезным духовным потенциалом -
Киевской, Черниговской, Владимирской, Смоленской и других. На 

протяжении следующего десятилетия процесс формирования собственных 

повременных изданий продолжался уже не так интенсивно, причем 

происходил постепенный охват более отдаленных от центра епархий 

(Астраханская, Ставропольская, Оренбургская, Симбирская и др. ). В 1880-е 

гг. своя периодическая печать появилась еще в семи, а в 1890-е гг. в пяти 

епархиях, причем продолжался процесс охвата еще более отдаленных 

территорий (Екатеринбургская , Енисейская, Омская, Камчатская, Якутская 

епархии) . 

Несмотря на единую для всех структуру и общую программу, каждое 

епархиальное издание обладало собственными отличительными свойствами, 

которые отражались в тематике неофициального раздела. Помимо 

нравоучительных и просветительских, в ведомостях могли присутствовать 

постоянные рубрики церковно-исторического, краеведческого или 

этнографического характера, что существенно повышало общее 

просветительское значение изданий. В виду обязательности подписки, 
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содержание епархиальных изданий чаще всего не было ориентировано на 

стабильный читательский спрос и в большей степени отражало редакторские 

интересы . 

Распространение епархиальных изданий ограничивалось территорией 

епархии: подписчиками являлись приходы, духовные училища, 

монастырские библиотеки, братства, а так же ряд губернских и земских 

учреждений . Приблизительный тираж епархиальных ведомостей равнялся 

числу приходов плюс еще около 100 экз., то есть в среднем 400-700 экз. 
Епархиальные ведомости часто становились структурообразующим 

центром системы местной церковной печати в отдельных епархиях. На 

основе постоянных рубрик создавались отдельные приложения, отражающие 

деятельность епархиальных учреждений (миссионерских советов, учебных 

комитетов, церковно-исторических обществ и т.п. 

В течение второй половине XIX в. епархиальные ведомости 

представляли собой полностью сложивший тип официального издания 

информационно-просветительского характера, наиболее распространенный в 

церковной периодике. 

Четвертый раздел главы «Издания духовных учебных заведений 

как отражение просветительской миссии церкви» содержит обзор 

издательской деятельности духовных академий в 1860-1870 rr. К началу 
1860-х уже все четыре духовные академии обзавелись собственными 

периодическими изданиями (с 1855 г. при Казанской стал выходить 

«Православный собеседник», с 1860 г. при Киевской «Труды Киевской 

духовной академии). В дореволюционной России общая численность 

академических преподавателей была относительно невелика. Но это была 

интеллектуальная элита православной церкви, обладавшая высокой 

квалификацией. Важнейшей задачей редакции духовно-академических 

журналов в 1860-1870 гг. продолжали считать издание на русском языке 

памятников святоотеческого наследия . 

В Московской академии переводились и издавались, главным образом, 

труды отцов Церкви «классического периода» - каппадокийцы, Епифаний 

Кипрский, Макарий Египетский и др. Петербургская академия 

специализировалась на выпуске сочинений раннехристианских и 

византийских историков церкви - Евсевия, Созомена, Евагрия, Георгия 

Акрополита, Григория Пахимера и др. «Труды Киевской духовной 

академии» впервые в России приступили к планомерной работе по переводу 

творений западных отцов и учителей Церкви - Тертуллиана, Блаженного 

Августина, Блаженного Иеронима и др . Наконец, Казанская духовная 

академия на страницах своего журнала публиковала переводы деяний 

Вселенских соборов, а также сочинения Оригена, св. Ипполита Римского, св. 

Григория Двоеслова и др. 

В 1858 г. была возобновлена деятельность по переводу Священного 

Писания на русский язык. Основная тяжесть работы легла на духовные 

академии, главным образом, на Санкт-Петербургскую . Уже с 1861 г. в 

«Христианском чтении» и в других академических журналах начались 
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регулярные публикации библейских книг в русском переводе . Их публикация 

сопровождались текстологическими комментариями, историко

филологическими обзорами и дискуссиями по спорным вопросам. 

В 1869 г . был принят новый Академический Устав, из~1енивший 

характер высшей духовной школы . Как показало исследование, это событие 

стало важной вехой в истории развития академической журналистики. 

Благодаря новому Уставу, издававшиеся при духовных академиях журналы 

также приобрели некоторую автономию. Назначение редактора теперь 

происходило исключительно по выбору академической корпорации, 

которая определяла теперь характер и направление периодического издания . 

Духовным академиям было предоставлено право самостоятельно 

цензурировать издававшиеся ими сочинения собственного происхождения и 

издавать их в своих типографиях, при этом Св.Синод сохранял контроль за 

хозяйственной жизнью редакций. 

Процесс модернизации церковной журналистики, обозначившийся в 

1860-е гг . не обошел стороной и академические издания. Их контент-анализ 

показал, что содержание академических журналов стало меняться в духе 

времени. В них появились новые рубрики - «Обозрение внутренней жизни» , 

«Летопись текущей жизни» и т.п. При этом научно-просветительская 

деятельность, как основная функциональная задача академических изданий, 

стала осуществляться на более качественном, соответствующем задачам 

времени уровне. 

В конце главы делается вывод о формировании к концу эпохи реформ 

1860-1870-е rr. в основном, системы церковной периодической печати и о 
складывании основных типов изданий. 

В четвертой главе «Процесс совершенствования системы и 

типологии церковной прессы в условиях конфессиональной по.1нтики 

К.П.Победоносцева в 1881-1905 rr.» исследуются основные направления 
развития церковной периодической печати в период ужесточения принципов 

государственной конфессиональной политики в обер-прокуратуру 

К.П.Победоносцева. 

Первый раздел главы «Официальные издания как отражение 

политики усиления государственного влияния на церковь» раскрывает 

принципы конфессиональной политики в 1881-1905 rr. и их влияние на 

развитие церковной периодики. КЛ.Победоносцев всемерно пытался 

усилить влияние церкви на российское общество. Это должно было 

осуществляться через церковное участие в жизни школ, университетов, а 

также через церковную печать. 

В диссертации раскрыты взгляды КЛ.Победоносцева на роль 

церковной журналистики в России. Результатом политики, проводимой обер

прокурором, стало быстрое изменение общей картины церковной 

периодической печати. За короткое время появилось большое количество 

новых церковных газет и журналов назидательного православно

национальноrо направления. Укрепление назидательной функции духовной 
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журналистики началось с изменения облика официальных нзданий 

духовного ведомства . 

В диссертации показана эволюция центральных периодических 

изданий в 1881-1 905 гг. Политика, проводимая обер-прокурором, 

предполагала обязательное наличие полноценного органа печати, 

выражающего точку зрения высшего церковноначалия . Св.Синодом был 

учтен удачный опыт существования местной епархиальной печати . 

Центральному органу предстояло решать сходные с ней, прежде всего 

административные, задачи : оповещение подведомственных учреждений о 

различных постановлениях Св .Синода и их оперативное информирование о 

различных событиях церковно-государственной жизни с соответствующими 

руководящими указаниями . 

В результате, с 1 января 1888 г . стал выходить в свет новый журнал -
<<Церковиые ведомости, издаваемые при Святейшем Сииоде» . Программа 

нового издания включала в себя законоположения, касающиеся духовного 

ведомства, высочайшие повеления, постановления и распоряжения Св . 

Синода, циркуляры, распоряжения, сообщения и приказы обер-прокурора и 

циркулярные сообщения центральных учреждений ведомства Св.Синода. 

Неофициальная часть формировалась материалами нравственно

назидательного характера . Своеобразной специализацией неофициальной 

части стала непрерывная пропаганда церковно-приходских школ, в которых 

К.П.Победоносцев видел панацею для спасения патриархального уклада 

России . 

Ввиду обязательного характера подписки тираж «Церковных 

ведомостей» был почти неизменным на протяжении всех лет существования 

- 37-38 тыс. экземпляров . Вплоть до начала ХХ столетия журнал 

воспринимался не только в качестве источника административной 

информации, но и как своеобразный идеологический ориентир для всех 

учреждений Русской православной церкви . В 1890-е гг. вышли в свет еще два 

периодических издания, относящиеся к центральному управлению ведомства 

православного исповедания. В 1888 г. Духовным правлением при 

протопресвитере военного и морского духовенства стал издаваться журнал 

«Вестник военного духовенства» (с 1890 - «Вестник военного и морского 

духовенства») и ежемесячник «Народиое образова11ие>> при Училищном 

совете Синода. 

В диссертации показан процесс совершенствования системы 

региональной церковной прессы в 1881-1905 гг. Отмечено, что для данного 

периода характерно появление новых периодических изданий в отдаленных 

от центра страны епархиях . 

Отмечено, что для данного периода характерно усиление 

неофициальной части епархиальных ведомостей квазирелигиозными и 

квазипросветительскими материалами воспитательно-идеолоrического 

характера. Кроме того, местная церковная печать испьгrала серьезное 

воздействие политики К.П.Победоносцева в области народного образования 

и миссионерской работы . Контент-анализ изданий показал , что церковно-
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педагогическая и миссионерская составляющие занимали в этот период 

значительное место в неофициальной части ведомостей. 

Таким образом, к началу ХХ в. Св.Синод имел в своем распоряжении 

сложившуюся сеть официальных изданий, охватывающих географически всю 

страну. 

Второй раздел главы <<Церковная педагогика и церковная 

журналистика как комплекс11ый инструмент воздействия на народное 

мировоззрение» посвящен анализу взаимодействия политики 

распространения церковно-приходского образования и церковной 

журналистики . 

В 1880-1890 гг., по инициативе КЛ.Победоносцева, был предпринят 

ряд мер, направленных на форсированное развитие церковно-приходских 

школ. Для общей координации и контроля со стороны Св.Синода при нем с 

1885 г . создавалось особое ведомство - Училищный совет. С 1896 г. при 

Училищном совете стал издаваться капитальный ежемесячник «Нирод11ое 

образованuе)1, посвященный церковно-педагогическим вопросам. В 

«Народном образовании» широко публиковались материалы учебно

методического характера, произведения художественной литературы, тексты 

духовных песнопений и ноты к ним. 

Позже, с 1896 r., местные училищные советы были созданы и в 

епархиях. Их деятельность широко освещалась на страницах епархиальных 

ведомостей, где появились соответствующие разделы. В некоторых епархиях 

эти разделы постепенно разрослись до отдельных приложений. Образцом для 

многих из них стал журнал «Церков110-приходская школа», издававшийся 

еще с 1887 r. в Киеве . Такое приложение чаще всего носило название 

«Церковно-школьного листка» (с указанием названия епархии). Кроме 

освещения деятельности епархиальных училищных советов, вопросов 

развития местных церковно-приходских школ и публикации различных 

учебно-методических материалов в этих изданиях также присутствовали 

материалы воспитательного характера, заметки по церковной истории края, 

литературные опыты местного духовенства. В диссертации делается вывод о 

формировании нового типа церковной периодики - церковно-педагогических 

изданий, приводятся количественные данные: в период 1881-1905 rr. 
появилось 5 изданий данного типа; всего же, до 1917 г. их насчитывалось 17. 

Согласно официальной статистике, в 1884 г. в стране было 4064 
церковно-приходские школы, в которых обучалось чуть более ста тысяч 

человек . Спустя десять лет, в 1894 г. число школ возросло до 31835, а число 
учащихся приблизилось почти к миллиону.' Результатом стало появление 
нового типа читателя - крестьян и мещан, получивших грамотность и 

представления об окружающем мире в церковно-приходской школе. Это 

повлекло за собой возникновение наиболее массовой группы церковных 

периодических изданий, рассчитанных на данную аудиторию . В 1880-1910-е 

1 Обзор .з.еяте,1ьно'-1и Ведомства правос.1авноrо исповедания за время царствования императора Л.1ексаКдра 
!11. СПб .. 1901. С. 702. 
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гг. возникло 54 nериодических издания, содержание которых формировалось 
на основе соответствующего образовательного и мировоззренческого 

горизонта. 

Наиболее показательными для данной группы являются издания 

архимандрита Никона (Рождественского), основавшего в 1879 г. при Троице
Сергиевой лавре nериодические «Троицкие листки». Они nредставляли 

собой небольшие no формату брошюрки объемом 8- 1 О страниц. Сначала их 
содержание составляли только отрывки из nроnоведей и краткие nоучения, 

но постепенно «Троицкие листки» стали принимать вид периодического 

издания - возникла nреемственность содержания, систематичность в 

nубликации оnределенных материалов - nояснения к богослужению и 

важнейшим молитвам, краткие переложения житий святых и т.п . Позже 

стали nоявляться материалы, связанные со злободневными воnросами 

современности. 

«Троцкие листки» были самым массовым церковным изданием за весь 

дореволюционный период - их тираж варьировался от нескольких десятков 

до нескольких сотен тысяч экземпляров. Опыт их издания вызвал попытки 

nодражания в других регионах. С 1883 г. аналогичные no форме и 

содержанию <<Киевские листки религиоз110-11равстве1111ого чтеиия для 

иарода» стали выnускаться nри журнале «Воскресное чтение», а с 1886 г. 

при Почаевской Успенской лавре издавался <<llочаевский листою>,. 

Позднее, в 1890- 1900 гг. оnыт «Листков» был nодхвачен в еnархиях, где 

появились многочисленные nриложения к еnархиальным ведомостям. В 

результате сформировался целевой тип периодического издания для народа, 

охараl\fеризованный современниками как «nисьменная nроnоведь» . 1 Его 
характерными отличиями были простота содержания, ясность изложения, 

четкие идейные, а nозже и nолитические ориентиры. 

В диссертации сделан вывод о том, что большинство изданий данной 

групnы служили инструментом восnитательного воздействия на целевую 

аудиторию в рамках парадигмы «nравославие-самодержавие-нарощюсть». 

В третьем разделе главы <<Формирование миссионерской 

периодики и миссионерского типа издания» исследуется история 

создания еще одной особой группы церковной печати. В многонациональной 

имnерии миссионерская деятельность считалась одной из важнейших 

обязанностей церкви. Для ее координации в 1865 r. было создано 

Православное Миссионерское общество для содействия расnространения 

христианства между язычниками. В помощь обществу в каждой еnархии 

были учреждены миссионерские комитеты. Их деятельность освещалась на 

страницах местных еnархиальных ведомостей. 

В 1860-1870 гг . почти во всех епархиалъных ведомостях, выходивших в 

еnархиях со смешанным населением, были созданы сnециальные разделы, 

посвященные вопросам миссионерской работы. Уже в 1868 г. в Обществе 

была сделана nоnытка организовать выnуск собственного nериодическоrо 

' Смо.111ч 11.К. llcтopИJ1 русской u<ркви.1700-1917. Ч.2.М.1997 . С.53. 
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издания . Журнал «Записки Миссио11ерского общества, состоящего под 

покровительством государыни императрицьт выходил в Санкт

Петербурге, но был закрыт из-за отсутствия финансирования (вышло лишь 

три номера). С 1874 по 1879 гг . Православное миссионерское общество 

издавало в Москве небольшой по объему (1 ,5-2 печатных листа) 

еженедельный журнал «Миссио11ер» . На его страницах помещались 

популярные статьи по истории православной миссии, этнографические 

очерки, хроника миссионерской жизни. 

КЛ.Победоносцев, в отличие от своих предшественников, видел в 

миссии прежде всего инструмент борьбы с отпадением от православия. 

Таким образом, объектом миссионерской работы должны были стать 

представители религиозных движений, определяемых церковью как секты . 

Власти были заинтересованы в создании центрального «антисектантского» 

издания , посредством которого транслировались бы принципы 

правительственной политики. 

В 1896 г . в Киеве под редакцией В .М.Скворцова стал издаваться 

ежемесячный журнал <<Миссио11ерское обозре11ие», наиболее полно 

вобравший в себя черты, присущие этому типу изданий. Журнал был основан 

одновременно с «Народным образованием», что свидетельствует в пользу 

системности проведения в жизнь принципов политики КЛ.Победоносцева. 

«Миссионерское обозрение» выходило в свет один раз в месяц и 

состояло из двух отдельных выпусков, включавших несколько постоянных 

разделов. В первом выпуске публиковались материалы по методике и 

организации миссионерской работы , апологетические статьи , миссионерские 

дневники и записки , содержащие практический опыт. Второй выпуск 

содержал материалы для повседневной практической работы миссионера в 

церкви, вне церкви и в школе - поучения, внебогослужебные беседы, листки 

для народа и т.п. Особенно интересны <<Миссионерские листки», которые 

время от времени издавались в виде бесплатного приложения к журналу . От 

прежних изданий этого типа их отличал творческий подход: редакция 

учитывала особую специфику аудитории, подвергавшейся воздействию 

протестантских проповедников. Каждый выпуск «Миссионерского листка» 

был посвящен тому или иному спорному догматическому пункту, который 

рассматривался в форме вопросов по различным его аспектам. Под него 

подбирались тексты Св.Писания, а в конце всегда следовало заключение, 

убеждавшее читателя в православном понимании данной истины. 

«Миссионерское обозрение» стало образцом для аналогичных местных 

изданий. Всего, в период 1880-1917 rr. в России существовало 

разновременно 29 миссионерских периодических изданий. Ряд 

объединяющих признаков (общая тематика, однородная читательская 

аудитория, формы подачи материала, манера изложения) свидетельствует о 

складывании особого типа церковной печати . 

В четвертом разделе главы «Периодические издания духовных 

академий и семинарий в 1880-1890-е гг.» анализируется развитие прессы 

духовных учебных заведений в период обер-прокуратуры 
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К.П.Победоносцева. Издания этой группы отражали интеллектуальный 

потенциал церкви и выполняли научно-просветительскую функцию . 

В диссертации показано, что именно в зто время завершился процесс 

формирования системы изданий, принадлежащих к данной группе . Всего в 

указанный период при духовных учебных заведениях существовало 

тринадцать изданий, из них пять возникли непосредственно в 1881-1905 гг. 
Новым явлением стало формирование своеобразных издательских 

комплексов - Казанская академия издавала в этот период три журнала, 

Киевская - два, еще два журнала издавались при Киевской семинарии. 

Официальные академические журналы оказались на особом 

положении, ввиду сочетания некоторой внутренней автономии и бюджетного 

финансирования. Организация всех изданий данной группы носила типовой 

характер . 

Из изданий этой группы следует отметить два, возникших в данный 

период и оставивших яркий след в истории отечественной культуры . 

С 1884 г. в Харьковской духовной семинарии, по инициативе архиеп. 

Амвросия (Ключарева) стал издаваться журнал «Вера и разум» с 

приложением «Листка для Харьковской епархию>. Благодаря 

представительному подбору постоянных авторов, журнал выдвинулся в 

число изданий, имевших значение для всей страны. «Вера и разум» стал 

первым специализированным философско-богословским журналом. На его 

страницах была развернуrа квалифицированная философская критика 

мировоззренческих «лжеучений» - социализма, нигилизма, атеизма и т.п. 

Жесткой критике «Веры и разума» подвергались взгляды В.С.Соловьева и 

Л.Н.Толстого. Тем не менее, несмотря на подчеркнуrо консервативный 

характер, журнал пользовался уважением не только среди церковной, но и 

светской интеллигенции 

Еще одним новым академическим изданием стал <<Богословский 

вест11ик», выходивший с 1892 г. в Московской духовной академии вместо 

«Творений Святых отцов». Главная заслуга по подготовке программы и в 

организации издания принадлежала проф. П.И.Горскому-Платонову. 

«Богословский вестнию> завоевал широкую популярность в просвещенных 

церковных кругах и получил репуrацию рассудительного и не слишком 

консервативного издания. 

Петербургские академические журналы - «Христианское чтение» и 

«Церковный вестник», выходившие в свет в 1880-1890 гг . под редакцией 

АЛ.Лопухина, сохраняли в целом высокий уровень публикуемых в них 

материалов, хотя в значительно большей степени испытывали на себе 

последствия внимания обер-прокурора. 

В диссертации делается вывод о том, что издания духовных учебных 

заведений выполняли важную общественную задачу, формируя основу для 

диалога церкви и интеллигенции, подготавливая тем самым предпосылки для 

возникновения феномена т. н . «религиозного возрождения» в начале ХХ в . 

Пятый раздел «Частная православная пресса 1880-1890-х гг.» 
содержит анализ развития церковной периодики, издававшейся 
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представителями клира частным образом. Политика, проводимая обер

прокурором КЛ.Победоносцевым, создавала различные препятствия для 

нормального функционирования изданий, функционировавших на рыночных 

условиях. Ряд журналов («Церковно-общественный вестник», «Православное 

обозрение» и др.), отличавшихся повышенным вниманием к злободневности, 

был закрыт, другие вынуждены были мимикрировать. Характерна эволюция 

журнала «Странник», превратившегося в 1880-е гг . в назидательное издание , 

в результате чего были потеряны многолетние подписчики , а редакция была 

вынуждена просить в Св . Синоде субсидии . 

Наиболее показательной для данного периода является история 

издания журнала <<Русский пш~омнию> , редактором которого был 

А.И.Поповицкий. Принципиальная новизна «Русского паломника» 

заключалась в попытке создания православного иллюстрированного издания . 

А . И.Поповицкий сумел превратить «Русский паломник» в коммерчески 

выгодное издание. Материалы для журнала поставлялись в значительной 

степени из иностранных изданий. Коммерческая успешность сопрягалась в 

«Русском паломнике» с подчеркнутой духовностью содержания. В составе 

редколлегии журнала номинально числился о. Иоанн Кронштадтский, по 

благословлению которого было начато издание. Заботы о коммерческой 

стороне издания взял на себя известный издатель П.П.Сойкин . 

В диссертации констатируется, что данный период был наиболее 

сложным для частных изданий за всю историю их существования. 

В конце главы делается вывод о том, что в 1880-1890 rг. система 

церковной периодической печати в России достигла своего расцвета -
завершилось закрепление основных типов изданий , оформилось их 

разнообразие : официальные издания органов церковного управления, 

издания духовных учебных заведений, издания церковных братств и 

обществ, приходская пресса . Окончательно сложились группы 

специализированных, узконаправленных изданий, ориентированных на 

различные категории читателей и обслуживающих различные тематические 

ниши . Сформировались общие для всей системы церковной периодики 

отчетливые жанровые и стилевые особенности, обусловленные 

мировоззренческими и образовательными характеристиками православной 

журналистики . На их основе укреплялись внутренние традиции, возникла и 

развивалась преемственность поколений кадров. 

Пятая глава «Развитие церковной журналистики в условиях 

конфессиональной политики 1905-1917 гг.» посвящена анализу процессов, 
происходивших в церковной периодической печати в период, когда 

православная церковь впервые в своей истории оказалась в условиях 

действующего закона о свободе вероисповедания, а церковная пресса была 

вынуждена развиваться с учетом процесса капитализации журналистики . 

В первом разделе г.1авы «Общая характерист11ка пер11ода и 

принципы функционирования церковной прессы в 1905-1917 гг.» 

раскрыты основные проблемы церковной жизни в начале ХХ в . , их 

отражение в церковной периодике, анализируются условия, в которых 
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действовала церковная периодическая печать в данный период. 

Публицистическая подготовка церковных реформ начала ХХ века 

осуществлялась в активной форме уже с середины 1890-х гг. Критика 

различных сторон церковного управления, образования, взаимодействия с 

верующими и т.п. находили место на страницах церковно-общественных и 

академических журналов. Печать писала о глубоком внутреннем кризисе 

православной церкви в России, обсуждала программу необходимых реформ . 

В поддержку церковных реформ выступали , главным образом, 

«Богословский вестник» Московской Академии и, отчасти, петербургский 

«Церковный вестник». «Труды Киевской духовной академии» и казанский 

«Православный собеседник» отличались более консервативным подходом . 

Активно вмешивалось в обсуждение «Миссионерское обозрение», 

занимавшее по всем вопросам ярко выраженную охранительную позицию. 

Принципиальное значение для церкви имел Указ о веротерпимости 17 
апреля 1905 г. Православная периодическая печать впервые столкнулась с 

противостоящим ей легальным печатным словом. После вступления в силу 

Манифеста 17 октября 1905 г. обострилось противоречие между 

иерархическим принципом церковного миропорядка и новыми, личностно 

ориентированными государственными законами. Весь строй церковной 

жизни Синодального периода, основанный на статьях Духовного регламента, 

трудно совмещался с принципами свободы слова, печати, собраний и союзов 

и т.п. 

Важную роль в развитии церковной журналистики сыграл указ от 24 
ноября 1905 г . , в соответствии с которым вместе с общей предварительной 

цензурой отменялась и предварительная духовная цензура периодических 

изданий. Специальным определением Св.Синода от 21.01.-01.02.1906 г. его 

официальному органу - «Церковным ведомостям» разрешалась публикация 

альтернативных материалов по вопросам церковной и общественной жизни. 

Изменение политики «Церковных ведомостей» стало своеобразным сигналом 

и для других официальных изданий. 

Утвержденные Св.Синодом в ноябре 1906 г . «Правила, определяющие 

отношения церковной власти к обществам и союзам, возникающим в недрах 

Православной церкви и к общественно-политической и литературной 

деятельности церковных должностных лиц» сформировали новую систему 

отношений в церковной журналистике. В соответствии с этими Правилами, 

всякий, состоящий по званию или должности в духовном ведомстве, мог 

пользоваться предоставленными гражданскими свободами, лишь сообразуя 

свою деятельность с учением и правилами православной церкви. 

Подчеркивалась необходимость получения разрешения церковной власти на 

издание или редактирование периодического издания (независимо от 

наличия разрешения гражданской власти). 

Основным в проблематике церковной печати в 1905-1907 гг . стало 

обсуждение готовящихся реформ. По отношению к преобразованиям, их 

глубине и системности в среде духовенства окончательно сформировались 

различные группировки либерального или консервативного характера, 
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опиравшиеся в своей деятельности на те или иные периодические издания . В 

связи с идеологизацией и политизацией части церковной периодики 

получила широкое распространение печатная полемика между изданиями . 

Упрощение процедуры создания новых органов печати и новые 

условия их функционирования привели к быстрому количественному росту 

церковной периодики. В ходе исследования выявлено 201 издание, созданное 
в период 1905-1917 rr., что составляет более 55% от числа всех церковных 
периодических изданий, существовавших в XIX- начале ХХ вв. 

Второй раздел пятой главы «Политизация церковной 

периодической nечаТИ>) содержит анализ процесса политизации церковно

общественных изданий, обозначившийся в рассматриваемый период. В 

диссертации рассматриваются церковно-общественные издания, которые 

могут быть отнесены к политизированным . Подробно изучены история 

наиболее показательных в этом отношении изданий, их программы и 

содержание. В качестве церковно-либерального издания рассмотрена газета 

Братства ревнителей церковного обновления <<Вею> (Санкт-Петербург, 1906-
1907). 

Программа еженедельника «Вею) включала статьи по вопросам 

политики, церковной и общественной жизни, хронику текущих событий, 

обзоры духовной и светской печати, корреспонденцию и известия из жизни 

провинциального духовенства, а также, что было новым явлением для 

церковного издания, фельетоны на общественно-политические темы. Анализ 

содержания еженедельника за весь период его издания (\ 2 ноября 1906 - 8 
июля 1907) дает следующую картину: приблизительно 30% всех материалов 
относились к вопросам современной церковной жизни (конфессиональная 

политика государства, церковные вопросы в Государственной Думе); 10-15% 
занимали публикации о подготовке Поместного Собора ; значительное место 

(примерно 20% от общего объема) отводилось жесткой критике деятельности 
Союза Русского Народа (особенно последовательно освещались эпизоды 
сотрудничества с ним представителей иерархии). 

В качестве примера последовательно консервативного церковно
общественного издания исследуется ежедневная газета «Колокол», 

издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1915-1917 гг . группой священников. Ее 

программа почти полностью совпадала с программой газеты «Вею), при 

диаметрально противоположной оценке освещаемых событий и общем 

подборе публикуемых материалов . На основании архивных источников 

показана негласная государственная финансовая поддержка данного 
частного издания. 

Одной из важных форм сдерживания процесса политизации церковной 
журналистики и экономической поддержки изданий этого периода, чья 

деятельность положительно оценивалась церковноначалием, была 

рекомендация Св.Синода о распространении подписки на них среди 

подведомственных учреждений . Так, Училищный Совет при Св.Синоде 

рекомендовал (в других случаях - одобрял или допускал) подписку на те или 

иные газеты и журналы библиотеками церковно-приходских школ, церковно-
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учительских школ, епархиальных училищ и семинарий. Анализ архивных и 

опубликованных источников позволил выявить крут консервативных 

периодических изданий, пользовавшихся этой формой поддержки . 

Процесс политизации затронул не только столичные, но и 

провинциальные церковные издания . В 1905 г., во многих центральных и 

академических изданиях стали появляться многочисленные критические 

статьи в адрес епархиальной прессы . Проблемы епархиальных ведомостей 

рассматривались на проводимых повсеместно епархиальных съездах 

духовенства. В некоторых регионах духовенство добивалось решения об 

изменении программы издания и выдвигало в состав редакций выборных 

сотрудников . В диссертации выявлено шесть эпизодов преобразования в 

1905-1906 гг. епархиальных ведомостей в меСПJые «Церковно-общественные 

вестники» . Иногда, когда приходскому духовенству не удавалось добиться 

контроля над редакцией местных епархиальных ведомостей, оно 

организовывало параллельное периодическое издание. Так, в 1906 г . в Вятке 

частным образом издавалась церковно-общественная газета «Епархиальные 

отголоски», ставшая органом местного духовенства. 

В ноябре 1906 г. Св. Синод вынужден был сделать специальное 

разъяснение о том, что наблюдение за изданием епархиальных ведомостей 

должно быть восстановлено в руках главы епархии. В течение 1907 г. часть 

«Церковно-общественных вестников» прекратила существование, часть 

видоизменилась внутренне, превратившись в стандартные епархиальные 

ведомости . 

Процесс политизации церковной жизни способствовал тому, что 

именно данное десятилетие можно считать наиболее плодотворным 

временем в истории церковной журналистики . Ввиду возросшей 

информационной нагрузки многие редакции были вынуждены увеличивать 

объемы изданий . В период между 1906 и 1914 годами многие журналы стали 
еженедельными, часть из них превратилась в газеты . В печати появились 

новые разделы и рубрики, значительно расширилась тематика. На базе 

епархиальных и академИ'fеских журналов постепенно сформировались 

издательские комплексы, включавшие различные приложения. 

В Заключении подводятся итоги работы, представлены 

статистические таблицы и диаграммы, намечены перспективы дальнейшего 

исследования, сформулированы основные выводы. 
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