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Рассматривается краткая история создания и деятельности православной прессы Восточной Сибири 
во второй половине XIX в., определяются её цели и задачи, проводится компаративный анализ газеты 
«Епархиальные ведомости» Иркутской, Енисейской, Якутской и Забайкальской епархий. Отмечено, что, 
несмотря на широкое привлечение современными гуманитарными науками материалов епархиальной 
прессы как многофункционального исторического источника и элемента научного инструментария, изуче-
ние интеллектуальной составляющей епархиальной прессы в жизни общества Восточной Сибири пред-
ставляется одной из лакун, что и обусловило необходимость обращения к заявленной тематике. Целью 
исследования является процесс формирования и эволюции газеты «Епархиальные ведомости». Опре-
делено, что, несмотря на регламентированный алгоритм, на страницах православных изданий публи-
ковался разнообразный материал историко-этнографического характера, переводы на языках местных 
этносов и, выполняя социально-просветительские и коммуникационные задачи, газета содержалась на 
средства подписчиков. Потенциал провинциального духовенства Восточной Сибири предоставлял воз-
можности кадрового обеспечения редакторского корпуса и авторских коллективов и, в составе главных 
редакторов представлена элита духовного сословия епархий: богословы, писатели, краеведы. Сделан 
вывод, что православные издания, в частности восточносибирская газета «Епархиальные ведомости», 
являлись очагом просвещения, площадкой для полемики и дискуссий по актуальной проблематике обще-
ственной мысли и обращение к составу и содержанию номеров предоставляет широкие исследователь-
ские возможности для реконструкции повседневности восточносибирской провинции второй половины 
XIX – начала ХХ столетий.

Ключевые слова: епархиальная пресса, православные газеты и журналы, «Епархиальные ведомо-
сти», «Иркутские епархиальные ведомости», редакторы епархиальных газет, П. В. Громов, Ф. А. Стуков 
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The article examines the history of the creation and activity of the Orthodox press of Eastern Siberia in the 
second half of the XIXth century, defines its goals and objectives, and provides a brief comparative analysis of 
the newspaper Diocesan Gazette of the Irkutsk, Yenisei, Yakut and Trans-Baikal dioceses. We note that despite 
the widespread involvement of the materials of the diocesan press by modern humanities as a multifunctional 
historical source and an element of scientific tools, one of the gaps seems to be the study of the intellectual 
component of the diocesan press in the life of East Siberian society, which necessitated the appeal to the stated 
topic. The purpose of the study is the process of formation and evolution of the newspaper Diocesan Gazette. 
We determine that despite the regulated algorithm, a variety of historical and ethnographic material was pub-
lished on the pages of Orthodox publications, including translations in the languages of local ethnic groups. 
The potential of the provincial clergy of Eastern Siberia provided opportunities for staffing the editorial body and 
author collectives, and the elite of the clergy of the dioceses was represented as part of the editors-in-chief: 
theologians, writers, local historians. We draw a conclusion that Orthodox publications, namely the East Siberian 
newspaper Diocesan Gazette was a center of enlightenment, a platform for polemics and discussions on topical 
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Введение. «Епархиальные ведомо-
сти» ‒ периодическое издание Русской 
православной церкви, публиковавшееся в 
1860–1922 гг. Инициатором издания газеты 
стал архиепископ Херсонский и Таврический 
святитель Иннокентий (Борисов)1, предпо-
лагавший обеспечение информативности 
и популяризации деятельности епархиаль-
ных структур и расширение коммуникаций 
Церкви и паствы. В 1853 г. была составлена 
примерная программа для епархиальной га-
зеты, не получившая дальнейшего продви-
жения в связи с событиями Крымской войны 
и «предложенная на рассмотрение Св. Си-
ноду преемником святителя Иннокентия ар-
хиепископом Димитрием (Муретовым)»2 [1, 
с. 3]. Проект получил утверждение, и указ 
об учреждении газеты был разослан во все 
епархии Русской православной церкви. 

Первыми, опередив херсонцев, стали 
издаваться «Ярославские епархиальные 
ведомости» (1860), что, вероятно, связано 
с пребыванием на ярославской кафедре 
архиепископа Нила (Исаковича)3. Некото-
рые из епархиальных изданий имели иные 
названия: «Духовный вестник Грузинского 
Экзархата», «Архангельские епархиальные 
известия», «Известия по Казанской епар-
хии», «Известия по Санкт-Петербургской 
епархии» и др. 

Периодичность номеров газеты состав-
ляла 2 выпуска в месяц (с некоторыми ис-
ключениями). По утверждённой структуре 
газета состояла из официальной и неофи-
циальной частей. В первой публиковались 
нормативно-правовые акты, указы епар-
хиального начальства и государственных 
учреждений, отчёты и другая информация 

1  Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич, 
1800‒1857), архиепископ Херсонский и Таврический, 
доктор богословия, действительный  член Российской 
академии наук, историк, археолог, проповедник,  епи-
скоп Вологодский (1841), Харьковский  (1841‒1847), ар-
хиепископ Херсонский (1847‒1857).

2  Архиепископ Димитрий (Муретов Климент Ива-
нович, 1811‒1883), епископ Православной российской 
церкви, в 1882‒1883 гг.  ‒  архиепископ Херсонский и 
Одесский.

3  Архиепископ Нил (Исакович Николай Фёдорович, 
1796/1798–1874), архиепископ Ярославский и Ростов-
ский; богослов, религиовед, переводчик, мемуарист, 
историк церкви; Российский государственный истори-
ческий архив (РГИА).  ‒  Ф. 726.  ‒  Оп. 1414.  ‒  Д. 290.

церковных организаций и учреждений. На-
полнение второй части было произволь-
ным, но должно было содержать пропове-
ди, поучения, духовные советы, беседы, 
церковно-исторические труды и другое, в 
зависимости от круга интересов редакции 
и епархиальных нужд. Несмотря на единую 
структуру, каждое из епархиальных изданий 
обладало спецификой, находящей отраже-
ние в материалах неофициальной части. 
Создавались постоянные церковно-истори-
ческие и этнографические рубрики, публи-
ковались отдельные приложения. Обяза-
тельными подписчиками газеты являлись 
приходы, духовные училища, церковные би-
блиотеки, братства, губернские и областные 
учреждения. 

Цель исследования ‒ краткий компара-
тивный анализ епархиальной прессы Вос-
точной Сибири, а именно газеты «Епархи-
альные ведомости», изучение процесса её 
формирования и эволюции. 

Методология и методы исследова-
ния. История церковной периодической пе-
чати окраин империи представляет одну из 
лакун, хотя церковная журналистика XIX ‒ 
начала XX в. выступала значимым сегмен-
том провинциальной общественной мысли. 
Сведения о церковной прессе присутству-
ют в трудах историков церкви [2; 3]. Так, 
И. К. Смоличем даны краткие характеристи-
ки церковных журналов [4]. Данные о «Епар-
хиальных ведомостях»4 имеются в «Энци-
клопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона5. О краеведческих возможно-
стях издания писали Н. Ф. Сумцов, А. Н. Пы-
пин и др. [5; 6, с. 448−449; 7, с. 25−35; 8]. 
Материалы сибирских ведомостей вошли 
в «Русскую историческую библиографию» 
В. И. Межова и «Летопись…» П. П. Явлов-
ского6. Опубликованы библиографические 
указатели к местным Ведомостям. В Ир-

4  Далее – Ведомости.
5 Энциклопедический словарь.  ‒  СПб.: Изд. 

Ф. А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1890−1907.
6  Русская историческая библиография: указатель 

книг и статей по русской и всеобщей истории и вспомо-
гательным наукам за 1800‒1854 включительно / сост. 
В. И. Межов.  ‒  СПб.: Сибиряков, 1892 ‒ 1893; Явлов-
ский П. П. Летопись города Якутска от его основания 
до настоящего времени.  ‒  Якутск, 2002.  ‒  Т. 1. 1632‒ 
1800 гг.  ‒  250 с.; 2004.  ‒  Т. 2. 1801 ‒ 1914 гг.  ‒  352 с.

issues of public thought. An appeal to the composition and content of the issues provides extensive research 
opportunities for reconstructing the everyday life of the East Siberian province of the second half of the XIXth – 
early XXth centuries.

Keywords: diocesan press, Orthodox newspapers and magazines, Diocesan Gazette, Irkutsk Diocesan 
Gazette, editors of diocesan newspapers, P. V. Gromov, F. A. Stukov
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кутске этой кропотливой работой занимал-
ся кафедральный протоиерей Д. Гагарин, 
в Красноярске – Д. Н. Лазарев, в Якутске 
было издано два указателя под авторством 
П. П. Явловского и Н. Е. Олейникова1.

В советское время церковная печать 
трактовалась как реакционная и, как прави-
ло, не была объектом самостоятельных на-
учных исследований: так, одна из глав кол-
лективной монографии «Русское правосла-
вие: вехи истории» содержит краткий обзор 
церковной периодики [9, с. 463−501].

Несмотря на вовлечённость материа-
лов дореволюционной церковной печати в 
современную науку в качестве многофунк-
ционального исторического источника и 
элемента научного инструментария иссле-
дователей, историография истории газет и 
журналов Русской церкви немногочисленна. 
Представляется значимым докторское ис-
следование К. Е. Нетужилова содержащее 
систематический анализ истории развития 
церковной периодики, её типологию и ха-
рактеристики [1; 10–11]. «Православная эн-
циклопедия» квалифицирует Ведомости как 
«местные официальные периодические из-
дания (журналы), издававшиеся в 63 епар-
хиях Российской Православной Церкви в 
1860–1922 гг.». Опубликованы статьи о цер-
ковной печати Сибири [12–17]. История и 
деятельность газеты якутских Ведомостей 
рассмотрена О. Д. Якимовым и Е. П. Гуляе-
вой [18–20]. 

Обращение к истории восточносибир-
ских Ведомостей следует предварить опре-
делением терминологии, а именно дефи-
ниций «газета» и «журнал». В император-

1  Гагарин Д. Указатель к Иркутским епархиальным 
ведомостям с 1863 по 1888 год.  ‒  Иркутск, 1889.  ‒  
Ч. 1.  ‒  264 с.; Указатель к Иркутским епархиальным 
ведомостям за шестнадцать лет (1888‒1904.) / сост. 
Градо ‒ Иркутского Кафедрального Собора священник 
Д. Гагарин.  ‒  Иркутск, 1905. – Вып. 2. ‒ 138 с.; Ука-
затель к Иркутским епархиальным ведомостям Вып. 3. 
Редакторы, цензоры и сотрудники Ведомостей с 1863 
по 1904 г. / сост. Градо-Иркутского Кафедрального Со-
бора священник Д. Гагарин.  ‒  Иркутск, 1905. – 23 с.; 
Оглавление  статей, помещённых в Енисейских епар-
хиальных ведомостях в 1884−1895 гг. / сост. Д. Н. Ла-
зарев.  ‒  Красноярск: Тип. А. Д. Жилина, 1896. – 42 с.; 
Систематический указатель статей, помещённых в нео-
фициальной части Якутских епархиальных ведомостей 
за первое десятилетие (1887−1897 гг.) / сост. П. П. Яв-
ловский. ‒ Сергиев Посад: 2-я тип. А. И. Снегиревой, 
1898. ‒  89 с.; Олейников Н. Е. Библиографический 
указатель статей, напечатанных в Якутских епархи-
альных ведомостях за два десятилетия их издания 
(1897−1907). – Изд. 1.  ‒  Якутск: Якут. обл. тип., 1915.‒  
40 с.; Хрусталев Д. М. Основание Иркутских епархиаль-
ных ведомостей.  ‒  Иркутск, 1898. ‒  6 с.

ском указе из Святейшего Синода епископу 
Иакову (Домскому)2 об издании «Якутских 
ведомостей» указывается: «…поручено 
Преосвященным тех епархий, в которых из-
даются какие-либо духовные журналы и ве-
домости…», ‒ выделяя Ведомости из жур-
нальной категории3. В словаре Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона поясняется: «Под 
именем газеты разумеются периодически 
выходящие произведения печати, в которых 
сообщаются и обсуждаются текущие собы-
тия и новости из области политической, об-
щественной, религиозной, экономической, 
научной, художественной и т. д. », ‒ и основ-
ным признаком, отличающим газету от дру-
гих видов печатных произведений, является 
её периодичность от одного дня до недели: 
«издания, выходящие в более длительные 
промежутки времени, обыкновенно обо-
значаются терминами журнал, обозрение, 
сборник, впрочем, многие еженедельные 
издания также скорее подходят под понятие 
“журнала”. …Во всяком случае, различия 
между газетою и журналом не так велико, 
как сходство между ними» [8]. Отмечено, 
что газеты и журналы «подлежат действию» 
одних законодательных норм. Один из авто-
ров «Православной энциклопедии» протои-
рей А. Троицкий указывает, что Ведомости ‒ 
это журналы4. Журналом называет номера 
«Иркутских епархиальных ведомостей» их 
первый редактор П. Громов5. Современные 
исследователи тоже причисляют данное из-
дание к категории журнала [13; 15; 17]. Вме-
сте с тем автор исследования о церковной 
периодической печати России Е. К. Нетужи-
лов классифицирует Ведомости как газету 
[1; 11]. Этого же мнения придерживается ко-
рифей истории печати и журналистики про-
фессор О. Д. Якимов [18; 19].

Очевидно, что задачи газеты и журнала 
совпадают, а их отличия, характеризующие-

2  Епископ Иаков (Домский  Иероним Петрович, 
1823‒1889), магистр богословия, духовный писатель, в 
1883‒1889 гг. – епископ  Якутский и Вилюйский.

3  Указ Его Императорского Величества Самодерж-
ца Всероссийского из Святейшего Правительствующе-
го Синода Преосвященному Иакову, Епископу Якутско-
му и Вилюйскому // Якутские епархиальные ведомо-
сти. ‒  1887.  ‒  № 1.  ‒  С. 2.

4  Троицкий А., протоиерей. Епархиальные ведо-
мости // Православная энциклопедия / под общ. ред. 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  ‒  М., 
2003. ‒  Т. 18.  – C. 494.

5  Громов П. Отчёт об издании Иркутских епархи-
альных ведомостей за 1863 и 1864 гг. // Прибавления 
к Иркутским епархиальным ведомостям.  ‒  1865.  ‒  
№ 3. ‒  С. 25−30; № 4.  ‒  С. 39−44.
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ся в основном объёмом и периодичностью, 
в аспекте обращения к епархиальным Ве-
домостям не являются принципиальными, 
в связи с чем в исследовании используется 
дефиниция «газета». 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Первенство епархиального издания в 
Сибири принадлежит Иркутску (1863), затем 
стали издаваться Томские (1880), Тобольские 
(1882), Енисейские (1884), Якутские (1887), 
Камчатские (1894), Омские (1898) и Забай-

кальские (1900) епархиальные ведомости. К 
началу ХХ столетия в Восточной Сибири дей-
ствовало четыре церковно-административных 
округа, были сформированы епархиальные 
структуры, созданы разнообразные комитеты 
и комиссии духовного ведомства и потенциал 
провинциального духовенства предоставлял 
возможности для кадрового обеспечения ре-
дакторского корпуса и авторских коллективов, 
что отражено в таблице (составлена по мате-
риалам газетных номеров). 

Таблица

 «Епархиальные ведомости» Восточной Сибири

Название Годы  
выпуска

Периодич-
ность Редакторы

Иркутские епархи-
альные ведомости

1863–1919 еженедельно

2 раза в месяц

‒ прот. Громов П. В. (1863–1871);
‒ архим. Модест (Стрельбицкий Д. К., 1871–1877);
‒ архим. Мелетий (Якимов М. К.), иером. Гурий (Бурта-
совский С. В., 1877);
‒ архим. Григорий (Полетаев Л. П.) (1878–1887);
‒ прот. Виноградов А. А. (1888–1894);
‒ архим. Евсевий (Никольский Е. И.) (1895–1896);
‒ свящ. Подгорбунский И. А. (1897–1904);
‒ прот. Дроздов И. Н., архим. Никон (Бессонов Н. Н.) 
(1905);
‒ прот. Дроздов И. Н., архим. Евгений (Зернов С. А.) 
(1906–1913);
‒ прот. Дроздов И. Н., архим. Зосима (Сидоровский А. А.) 
(1913–1914);
‒ прот. Дроздов И. Н., прот. Арефьев И. А. (1914–1916);
‒ прот. Арефьев И. А. (1917);
‒ свящ. Попов П. А, Дурницын Д. Н., Одинцов М. В. 
(1917–1919)* 

Енисейские 1884–1906,
1908–1919

2 раза в месяц ‒ Успенский К. (1884–1893);
‒ Бобылев (1895–1896);
‒ Касаткин А. (1897–1906);
‒ Богданов А. (1908–1913);
‒ Соболев Х. П. (1914–1919)

Якутские 1887–1917 2 раза в месяц ‒ прот. Добротворский С. (1887–1888);
‒ Гербановский С. М. (1888–1889);
‒ архим. Ионикий (Надеждин, 1890–1891);
‒ Трусковский Н. П. (1892);
‒ архим. Стефан (Киструсский, 1892–1894);
‒ прот. Стуков Ф. А. (1895–1900);
‒ Явловский П. П. (1900–1905);
‒ свящ. Берденников А. (1906–1916);
‒ Москвин Н. И., Булгаков П. (1917)

Забайкальские 1900–1919 2 раза в месяц ‒ свящ. Клобов М. (1900–1901);
‒ Судницын А. (1902);
‒ Сибирский В. М. (1902–1904);
‒ свящ. Кузнецов Е.(1905);
‒ Злобин М. А. (1905–1906);
‒ свящ. Старков С., Стуков Н. И. (1907);
‒ свящ. Старков, прот. Кузнецов Е. (1908);
‒ Соколов Н. А., Стуков Н. П. (1908–1909);
‒ Стуков Н. П. (1910–1913);
‒ свящ. Иванов И., архим. Ефрем (1913–1917)*;
‒ редсовет: прот. Старков С., свящ. Иванов И, свящ. Ти-
тов Ф. (1917–1919)

* Имеются указания «редактор официального отдела» и «редактор неофициального отдела»
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Официальная часть иркутских Ведо-
мостей, помимо общеимперских событий, 
распоряжений и указов синодального ве-
домства, информировала читателей о дея-
тельности епархиальных органов и учреж-
дений, публиковала их отчёты, сведения 
о перемещениях, награждениях и кончине 
духовных особ, пожертвованиях и присое-
динении к православию. Более разнообраз-
ной была неофициальная часть, именуемая 
«Прибавления к Иркутским епархиальным 
ведомостям». Она содержит материалы 
миссионерской практики; редакция, публи-
куя отчёты станов и записки миссионеров, 
наряду с успехами и достижениями не пер-
люстрировала авторский текст. Так, матери-
алы о съезде сибирских миссионеров (1885) 
и Общесибирском миссионерском съезде в 
Иркутске (1910) отражают реальное положе-
ние дел о взаимоотношениях с буддизмом, 
язычеством, раскольничеством и сектант-
ством.

Первым иркутским редактором стал 
известный в Восточной Сибири историк 
церкви, агиограф и публицист протоиерей 
П. В. Громов1, в номерах газеты опубликова-
но более 70 его работ2. В отчёте за первые 
два года редактор указывал, что издание не 
может «похвалиться количеством подпис-
чиков», но в их числе генерал-губернатор 
Восточной Сибири, иркутский губернатор, 
«граждане Иркутские, Кяхтинские, Кирен-
ские, Якутские, Нерчинские, Мариинские 
и Московские…». П. В. Громов отмечал, 
что «встреча с нашими Епархиальными 
ведомостями в Иркутске довольно не бла-
гоприятна, и отношение к ним… довольно 
не любовно»3. Он писал, что ещё до выхо-
да первого номера в газете «Амур» была 
опубликована статья, что данное издание 
приведёт причты к разорению и, недоуме-
вая по поводу полемики, развернувшейся в 
местной прессе, П. В. Громов подчёркивал, 
что целью редакции является «не корысть» 
или «желание забавлять», а необходимость, 

1  Громов Прокопий Васильевич (1801‒1880), 
кандидат богословия. Действительный член Иркут-
ского отделения Русского географического общества, 
в 1862‒1870 гг. ‒  редактор «Иркутских епархиальных 
ведомостей».

2  Православные духовные писатели Восточной 
Сибири ХVIII – начала XX века: биобиблиографиче-
ский словарь / гл. ред С. В. Мельникова.  ‒  Иркутск:  
ИОГУНБ, 2022. – С. 76‒84.

3  Громов П. Отчёт об издании Иркутских епархи-
альных ведомостей за 1863 и 1864 гг. // Прибавления 
к Иркутским епархиальным ведомостям.  ‒  1865. ‒ 
№ 3. ‒  С. 25−30.

в связи с «удалённостью приходов и благо-
чиний, когда епархиальные распоряжения 
и новости доходят по назначению не благо-
временно», а газета должна была облегчить 
служение благочинных, ранее обязанных 
переписывать распоряжения и рассылать 
их приходским клирам4 [12]. 

В 1871–1877 гг. редакцию возглавлял 
богослов и историк церкви архимандрит 
Модест (Стрельбицкий)5, сочинения которо-
го также публиковались в номерах газеты6. 
После его отъезда Ведомости редактировал 
выпускник Казанской духовной академии 
архимандрит Григорий (Полетаев)7, он и по-
следующие редакторы оставили добрую па-
мять у сибиряков. 

Авторами публикаций были предста-
вители местного духовенства. Редакция не 
ограничивала аудиторию и была ориентиро-
вана на широкий круг читателей, выступая 
одним из коммуникационных каналов, вы-
полняя задачи по вовлечению читателей в 
христианскую ментальность, предлагая до-
ступную форму воспроизведения информа-
ции (чтение, пересказ, беседа, ответы на во-
просы и др.). Исследователи отмечают, что 
редакционно-авторский коллектив использо-
вал разные стратегии освоения коммуника-
ционного пространства: историческую и по-
вседневную провинциологию, когда первая 
строилась на описании памятников, фикси-
ровании преданий, публикаций, документов, 
а вторая ‒ на фиксации религиозной жизни и 
этнографических особенностей, например, 
летопись Иркутской Крестовоздвиженской 
церкви, описания городов Илимска и Вер-
холенска. Так, результатом работы протои-
ерея А. И. Сулоцкого в Тобольском архиве 
стали публикации о Тобольском митрополи-
чьем управлении и сведения о митрополите 
Арсении (Мацеевиче) [21].

Спустя два десятилетия увидело свет 
епархиальное издание Енисейской епархии, 
учитывая опыт иркутских коллег, редакция 
обращала внимание, что «без сочувствия же 

4  Там же.
5  Архимандрит Модест (Стрельбицкий Даниил 

Константинович, 1822‒1902), магистр богословия, ар-
хиепископ Волынский и Житомирский.

6  Громов П. Отчёт об издании Иркутских епархи-
альных ведомостей за 1863 и 1864 гг. // Прибавления 
к Иркутским епархиальным ведомостям.  ‒  1865. ‒ 
№ 3. –  С. 2‒30.

7  Архимандрит Григорий (Полетаев Лев Петро-
вич, 1831‒1914), магистр богословия, профессор бого-
словских наук, с 1881 г. ‒ редактор газеты «Московские 
епархиальные ведомости». 
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и поддержки духовенства единичная работа 
редакции, даже и при всём её старании, не 
будет иметь успеха»1. В 1905 г. на заседа-
ниях епархиального съезда было принято 
решение о «преобразовании епархиального 
органа печати сообразно запросам совре-
менной церковно-общественной жизни»2. 
По благословению енисейского владыки 
и разрешению Святейшего Синода, новое 
издание должно было стать еженедельным 
с названием «Енисейский церковный вест-
ник» и редакцией из пяти членов. Первый 
номер Вестника был опубликован в 1907 г., 
но, по мнению местного духовенства, он не 
оправдал надежд и «не только не улучшил-
ся…, но и значительно ухудшился»3. В связи 
с этим предлагалось вернуться к прежней 
периодичности, ответственным редактором 
газеты был избран преподаватель Красно-
ярской духовной семинарии А. С. Богданов. 
Епархиальный архиерей вновь поддержал 
доводы духовенства и обратился в Святей-
ший Синод. Данный факт даёт основание 
говорить о заинтересованности духовенства 
Енисейской епархии в реформировании 
газеты. Кроме того, новой рубрикой (отде-
лом) газеты должны были стать «ответы 
редакции», предусматривающие диалог с 
читателями. В 1914 г. был изменён дизайн 
титульного листа, в 1919 г. обложка издания 
приобрела журнальный вид. После прекра-
щения публикации Ведомостей в 1919 г. в 
Красноярске вышла газета «Общее дело», 
издателем которой выступил Совет кафе-
дрального собора. Новая газета должна 
была объединять верующих, но её деятель-
ность в изменившихся исторических услови-
ях была недолговечной.

Инициатива создания «Якутских епар-
хиальных ведомостей» принадлежала 
епископу Иакову (Домскому). Указом Свя-
тейшего Синода в 1884 г. было разрешено 
издавать газету в г. Якутске, но из-за несо-
вершенства местной типографии организа-
ционный период затянулся, и первый номер 
был опубликован в 1887 г. Ведомости стали 
первым официальным областным периоди-
ческим изданием, так как первый номер ор-
гана местной администрации газеты «Якут-

1  От редакции // Енисейские епархиальные ведо-
мости.  ‒  1884.  ‒  № 1.  ‒  С. 8−9.

2  Богданов А.С. По поводу перемены редакции и 
преобразования «Енисейского вестника» в «Енисей-
ские епархиальные ведомости» // Енисейские епархи-
альные ведомости.  ‒  1908.  ‒  № 1.  ‒  С. 17−23.

3  Там же.

ские епархиальные ведомости» увидел свет 
в январе 1892 г. [18, с. 29]. После появления 
областного издания в епархиальной газете 
публиковались наиболее значимые ново-
сти и области, и генерал-губернаторства. 
«Систематический указатель статей, поме-
щённых в неофициальной части газеты за 
её первое десятилетие» выделяет 10 основ-
ных разделов Ведомостей, в библиографи-
ческом указателе за 1897–1907 гг. указано 
более 20 подрубрик, воссоздающих пред-
ставление о многоаспектности региональ-
ной епархиальной прессы4. 

Редакторами Ведомостей были преи-
мущественно ректоры духовной семина-
рии, из числа которых следует выделить 
богослова и историка церкви протоиерея 
Ф. А. Стукова5. Автор летописи города Якут-
ска П. П. Явловский, возглавивший редак-
цию в 1900–1905 гг., писал: «С половины 
1895 года… редакция поступила в новое 
заведование вновь назначенного ректора 
семинарии протоиерея Фёдора Андреевича 
Стукова, который с честью несёт на себе эту 
нелёгкую обязанность… При новом редакто-
ре, лице высоко просвещённом, …ведомо-
сти обогащались, обогащаются и надеются 
будут обогащаться многими прекрасными 
исследованиями и заметками, в большин-
стве случаев принадлежащими перу самого 
редактора и имеющими огромный интерес в 
историческом, этнографическом, бытовом и 
нравственно-религиозном отношениях»6.

4  Систематический указатель статей, помещён-
ных в неофициальной части Якутских епархиальных 
ведомостей за первое десятилетие (1887−1897 гг.) / 
сост. П. П. Явловский.  ‒  Сергиев Посад. ‒  2-я тип. 
А. И. Снегиревой, 1898.  ‒  89 с.; Олейников Н. Е. Би-
блиографический указатель статей, напечатанных в 
Якутских епархиальных ведомостях за два десятиле-
тия их издания (1897−1907).  ‒  Изд. 1. ‒ Якутск: Якут. 
обл. тип., 1915.  ‒  40 с.

5  Стуков Фёдор Андреевич (1855 – не ранее 
1917 г.), протоиерей, богослов, мемуарист, историк 
церкви. В 1895‒1907 гг. −  ректор Якутской духовной се-
минарии, в 1895 г. − главный редактор газеты «Якутские 
епархиальные ведомости».

6  Явловский П. П. Летопись города Якутска от его 
основания до настоящего времени.  ‒  Якутск, 2002.  ‒  
Т. 1. 1632−1800 гг.  ‒  250 с.; 2004.  ‒  Т. 2. 1801−1914 гг. ‒  
С. 126; Стуков Ф. А. Материалы для характеристики 
деятельности Якутской епархии за истекшее 25-летие 
со времени учреждения в Якутске самостоятельной 
епископской кафедры и открытия Епархиального мис-
сионерского комитета // Якутские епархиальные ве-
домости.  ‒  1895.  ‒  № 12−13; Стуков Ф. А. Краткий 
отчёт деятельности Якутского епархиального Комитета 
православного миссионерского общества и миссии, 
находящейся в его ведении, за истекшее двадцатипя-
тилетие (1870–1895) // Якутские епархиальные ведомо-
сти. ‒  1895.  ‒  № 14–15.

4342

Гуманитарный вектор. 2022. Т. 17, № 3

Православный трансфер на восточных окраинах империи

Юрганова И. И.



Якутские Ведомости привлекали вни-
мание к ранее не известным историческим 
источникам, публикуя статьи по истории 
Спасского мужского монастыря и летописи 
храмов, не потерявшие актуальность в на-
стоящее время. Читатели газеты одними из 
первых узнавали о находке колымского ма-
монта «целым, с мясом, шкурой и даже не-
переваренной пищей (травой) в желудке», 
останков бизона и древней лошади1. Важной 
составляющей издания стала публикация 
якутских переводов священных и богослу-
жебных книг с целью интеграции местных 
этносов в христианский мир. Отметим, что 
публиковались и возникающие дискуссии по 
вопросам транскрипции переводов. 

С 1900 г. в г. Чите начали издаваться 
«Забайкальские епархиальные ведомости». 
Необходимость создания печатного органа 
была предметом обсуждения участников 
II Съезда местного духовенства (1897), но 
в связи с отсутствием типографии реше-
ние вопроса не состоялось, материалы по 
православию в Забайкалье продолжали пу-
бликоваться в Ведомостях в Иркутске. Изда-
телем новой газеты стала Забайкальская и 
Нерчинская епархия, после апреля 1917 г. ‒ 
Забайкальское епархиальное братство Свя-
тителей Кирилла и Мефодия [17, с. 40]. В 
первом номере газеты указывалось: «”За-
байкальские епархиальные ведомости” …
имеют своею задачей не только познако-
мить духовенство епархии с распоряжения-
ми и мероприятиями высших органов духов-
ного управления и местных епархиальных 
учреждений, а также с внешней церковной 
и внутренней религиозно-нравственной 
стороной епархии, но и по возможности, 
содействовать развитию этих сторон через 
указание здравых приёмов, выработанных 
церковной практикой». Первым редактором 
стал преподаватель женского епархиально-
го училища священник М. Колобов2.

Издание газеты сопровождали труд-
ности: из номера в номер публиковались 
просьбы о перечислении оплаты в связи с 
финансовыми затруднениями; не удавалось 
решить проблему типографского обеспече-
ния, газета «кочевала» от одного печатного 
органа к другому и была вынуждена объеди-
нять номера (по два или три). 

1  Е. Н. По поводу находки Колымского мамонта // 
Якутские епархиальные ведомости.  ‒  1902.  ‒  № 4. ‒  
С. 59−60;  № 5.  ‒  С. 72−73.

2  Колобов М. От редакции // Забайкальские епар-
хиальные ведомости.  ‒  1900. ‒  № 1. ‒  С. 1.

 Забайкальские Ведомости публикова-
ли материалы о миссионерской деятель-
ности и носили полемический характер, 
выходили в свет актуальные материалы по 
истории ламаизма и о старообрядчестве, эт-
нографические очерки и статьи по истории 
православия в крае. Приложениями к Ведо-
мостям стали журналы епархиальных съез-
дов, годовые отчёты о состоянии церковных 
школ, учебные материалы, отдельные про-
поведи и воззвания, брошюры и листки. Га-
зета четырежды меняла дизайн обложки: в 
1909 г. она приобрела журнальный формат, 
в 1912 г. – новая обложка, с 1916 г. ‒ вновь 
газетный заголовок, а несколько последних 
номеров 1919 г. были опубликованы с пол-
ноценной обложкой по типу журнала.

В середине XIX в. была учреждена 
Камчатская, Курильская и Алеутская епар-
хия, в состав которой вошли территории 
северо-восточной Азии и российские вла-
дения на северо-западном берегу Амери-
канского континента. В связи с отсутствием 
квалифицированных кадров и недостат-
ком финансирования открытие Камчатской 
духовной консистории было отложено, 
функции консистории возложили на со-
держащееся за счёт духовенства духовное 
правление. В 1863 г., после присоединения 
дальневосточных территорий в г. Благове-
щенске, была открыта духовная консисто-
рия, с 1894 г. «Камчатские епархиальные 
ведомости» издавались в Благовещенске 
[22]. В 1899 г., после разделения Камчат-
ской епархии (на Благовещенскую и Вла-
дивостокскую), газета получила название 
«Благовещенские епархиальные ведомо-
сти» с продолжением прежней нумерации3. 
Несмотря на краткий период деятельности 
на страницах «Камчатских епархиальных 
ведомостей» были опубликованы интерес-
ные материалы по истории епархии и мис-
сионерства на Амуре и др.4

Заключение. Епархиальная пресса не 
ставила целью получение прибыли. Высо-
кая стоимость типографских услуг, скудность 
обеспечения духовенства, ограниченность 

3  «Владивостокские  епархиальные ведомости»  ‒  
епархиальный орган Владивостокской епархии,  начал 
издаваться с 1903 г.

4  Рункевич С. Камчатские епархиальные ведомо-
сти. – Текст: электронный // Православная Богослов-
ская энциклопедия или Богословский энциклопедиче-
ский словарь. Т. 5.  ‒  URL:  https://azbyka.ru/otechnik/ 
Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-
bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-5-donskaja-
parhija-ifika/429 (дата обращения: 29.01.2022).
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круга подписчиков приводили к нерента-
бельности её издания. В целом по империи 
стоимость номеров газеты «Епархиальные 
ведомости» составляла от 2 рублей 25 ко-
пеек до 6 рублей за номер. Цена енисейских 
Ведомостей была 6 рублей (с пересылкой); 
забайкальских ‒ 6 рублей 50 копеек (с пере-
сылкой); якутских – 10 рублей (за год, т. е. за 
два номера с пересылкой). Иркутская ре-
дакция предлагала дифференцированную 
оплату, когда годовая подписка составляла 
5 рублей 50 копеек (с пересылкой и достав-
кой); полугодовая ‒ 3 рубля, трёхмесячная – 
1 рубль 50 копеек; стоимость одного номера 
составляла 30 копеек. Таким образом, наи-
более дорогой являлась годовая подписка 
забайкальских, а наиболее доступной ‒ ир-
кутских Ведомостей. 

Редакции Ведомостей не публиковали 
финансовые отчёты1, в связи с чем не пред-
ставляется возможным охарактеризовать их 
материальное положение, но систематиче-
ские обращения к читателям с просьбами о 
своевременной оплате за подписку, пробле-
мы оплаты печати, экономия канцелярских 
принадлежностей и отсутствие штатных со-

трудников свидетельствуют о финансовой 
несостоятельности [21]. Некоторым исклю-
чением являются енисейские Ведомости, 
содержание которых было предметом забо-
ты епархиальных съездов. 

В целом епархиальные издания отве-
чали поставленным задачам. Газета явля-
лась очагом просвещения, площадкой для 
полемики по актуальной проблематике вос-
точносибирских окраин. Уважительное от-
ношение к истории предоставило возмож-
ности авторским коллективам обобщить и 
популяризировать обширный этнографи-
ческий материал, обеспечив изданию цен-
ность исторического источника. Газета ин-
формировала читателей о проведении про-
светительских мероприятий, предлагала 
духовную и светскую литературу, печатала 
объявления и епархиальную хронику, по-
зволяющую реконструировать повседнев-
ность восточносибирской провинции вто-
рой половины XIX – начала ХХ в. Развитие 
духовной журналистики не ограничивалось 
рамками духовного сословия и способство-
вало культурным коммуникациям различ-
ных слоёв общества. 
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