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Церковь в Синодальный период
✅ Централизация и бюрократизация церковного строя
✅ Общая подчиненность светской власти
✅ Параллельная государственной вертикаль власти и судебные органы



Административное деление
⛪ Поместная церковь (автокефалия) –– митрополит, патриарх,
церковный собор

⛪ Епархия –– епископ
⛪ Викария –– викарный епископ
⛪ Благочиние –– благочинный (ранее «поповский староста»)
⛪ Церковный приход –– приходской священник





Епархиальные ведомости
К началу ХХ в. православной церковью издавалось 107 наименований
изданий
Епархиальные ведомости существовали практически повсеместно (за
некоторыми исключениями)
Структура и наполнение номеров, за исключением официального
отдела, были относительно свободными



Цензурные ограничения ЕВ
❗ Указ от 9 декабря 1866 г. о доставке в синодальную канцелярию по одному экземпляру каждого
нового номера

❗ Определение Святейшего Синода от 24 августа 1866 года о том, что жизнеописания святых и
чтимых Церковью угодников, в первый раз издаваемые, печататься должны после
предварительного представления на рассмотрение Святейшего Синода

❗ Указ от 22 мая 1865 г. «о том, что официальная переписка, как церковных, так и
правительственных учреждении ̆, не может безразлично подлежать в епархиальных
ведомостях печатному обнародованию, в коем даже нет ни надобности, ни цели, за
исключением предметов, подлежащих всеобщему по епархии сведению»

❗ от 31 октября 1866 г. – о недопущении обнародования указов и распоряжении ̆ правительства
прежних лет под видом современных и перепечатывания их в полном объеме без объяснения повода
и без указания, что старые правила вновь предлагаются к руководству



Сибирские и дальневосточные ЕВ
Иркутские епархиальные ведомости (1863 г.)
Томские епархиальные ведомости (1880 г.)
Тобольские епархиальные ведомости (1882 г.)
Енисейские епархиальные ведомости (1884 г.)
Якутские епархиальные ведомости (1887 г.)
Камчатские епархиальные ведомости (1894 г.)
Благовещенские епархиальные ведомости (1899 г.)
Владивостокские епархиальные ведомости (1903 г.)



Паломнические тексты в епархиальных ведомостях Дальнего Востока
Суммарно в Камчатских, Благовещенских, Владивостокских, Якутских и
Забайкальских епархиальных ведомостях опубликовано 32 нарратива, в которых
упоминаются паломничества (внутренние и внешние)
Паломнических нарративов 9 (+2 относящихся к «внешнему» паломничеству)
В Камчатских – в 1 номере; Благовещенских – 14 номерах (за 1901–1903 гг.);
Владивостокских – 4 номерах (3 в промежуток с 1903 по 1907 гг. и 1 в 1910 г.). В
Якутских и Забайкальских епархиальных ведомостях – 0.



Авторы
文 Ваулин Григорий Георгиевич – священник, законоучитель двухклассной школы Министерства

народного просвещения с. Осиновка, заведующий церковными школами сел Кремово и Данилово.
文 Зимин Андрей – священник, законоучитель (?) церковно-приходской школы д. Черниговка.
文 П-ский А. – приходской священник.
文 Православный – неизвестно
文 Паломник – учитель церковно-приходской школы
文 Сельский учитель – учитель церковно-приходской школы
文 Суслов А. – представитель «учебно-воспитательного состава» Хабаровского кадетского корпуса (?)
文 Протодиаконов Афанасий Александрович – священник-миссионер



Объект паломничества
㆞ Ваулин Григорий Георгиевич – Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь (пункт
отправления – Осиновка)

㆞ Зимин Андрей – Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь (пункт отправления –
Черниговка)

㆞ П-ский А. – Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь (пункт отправления
Архангельский, Акмолинская область)

㆞ Паломник– селение А–ский (Адиминский?)
㆞ Православный Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь (пункт отправления –
неизвестен)

㆞ Сельский учитель – церковь на Седанке, пригород г. Владивостока (пункт отправления д.
Угловая)

㆞ Суслов А. – Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь Владивостокской
епархии (г. Хабаровск)







Текст (общая композиция)
趟 Вводная часть

❑ Обоснование необходимости паломничества
❑ Подготовка

趟 Путешествие
❑ Поездка на поезде
❑ Монастырское подворье
❑ Пеший путь в монастырь

趟 Монастырь
❑ Монастырская церковь
❑ Школа
❑ Свечной завод
❑ Пасека
❑ Таинство исповеди (описание торжественной литургии)
❑ «Преображенская гора» (перенесение палестинских топонимов)
❑ Ознакомление с внутренним устройством обители (канцелярия, библиотека, кельи, скотный

двор, конюшня, сапожная мастерская, быт обитателей)
趟 Возвращение



Война и паломнические тексты

本 Ваулин Г. Паломничество учащихся церковных школ Осиновского прихода
Владивостокской епархии в Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский монастырь

本 Сельский учитель. Из школьной жизни. Паломничество учеников
本 Православный. На празднике Св. Пятидесятницы в Уссурийском Св. Троицком
монастыре



Текст Г.Г Ваулина
«Пасекою заведывает опытныи ̆ в пчеловодств монах о. Зосима с несколькими послушниками;

в качестве последнего при о. Зосиме проживает непросвещенныи ̆ еще св. крещениемъ сын китаи ̆ца-
подрядчика, производящаго в монастыре все построи ̆ки, – мальчик, 10–12 летъ, по имени Сун-зы;
живя 2-и ̆ год в обители, Сун-за свыкся с обычаями и порядками монастыря; надевает монастырскую
послушническую одежду; волоса не заплетает в косу, но носит распущенными; наравне с братиеи ̆
ходит в церковь; крестится и читает молитвы по-православному; соблюдаетъ посты; выучился
русскои ̆ грамоте в монастырскои ̆ школе; искренне и сознательно желаетъ прпиять православие, дабы
навсегда остаться в обители, – но отец его, ярыи ̆ фанатикъ–язычник, ни за что не соглашается на
крещение Сун-зы; причем опасается, какъ бы сын вопреки воли отца не обратился в православие.
Сун-за изредка, по усиленному настоянию отца, въ китаи ̆ские праздники бывает у отца в его фанзе,
построеннои ̆ вне монастыря. Посещая фанзу, Сун-за не ест мяса, смеется над языческими богами,
критикуя веру и обряды своих соотечественников. Китаи ̆цы, видя твердое убеждение Сун-зы в
превосходстве христианства над язычеством, всемерно стараются разубедить его, для чего даже
дарят ему деньги на лакомства; но пока Сун-за непоколебим в своем убеждении; интересно будет
впоследствии знать, чем кончится эта замечательная история с религиозными убеждениями Сун-зы?»



Текст Г.Г Ваулина
«В конце коридора имеется келья для двух послушников, из коих один 8–9-летнии ̆ китаец

окрещенный в обители с именем Великого Миссионера Сибири – Св. Иннокентия Иркутского.
Судьба этого китаи ̆чонка достои ̆на замечания. Въ минувшемъ 1900 году, во время мобилизации
вои ̆ск 13 челов. послушников монастыря были взяты на деи ̆ствительную службу, как запасные
нижние чины. Один из полков, в коем был послушник, Иван Бобков, участвовал во взятии Пекина.
Как известно, во время китаи ̆скои ̆ вои ̆ны, китаи ̆цы были убиваемы целыми семьями; такъ, въ
одномъ месте, среди многих других трупов, отец и мать лежали уже мертвыми, на грудь матери въ
страхе припал неутешно плачущии ̆, осиротевшии ̆ сын-китаи ̆чонок, будучи окруженъ неприятелем, он
пал на колена и стал знаками просить о пощаде. Сердобольные солдаты, сжалившись над
мальчиком-сиротою, взяли его на свое попечение в полк, где стали учить его русскои ̆ речи и
молитвам; когда, по расформировании полка, солдаты возвращались по домам, то послушник, братъ
Иван привез китаи ̆чонка с собою в монастырь, где он, по должном приготовлении, просвещен
таинством св. Крещения. Зимою мальчик учился в монастырскои ̆ школе; знает наизусть
некоторые молитвы и даже поетъ их. Чтобы не воспитать в нем праздности и этому маленькому
брату дано соответствующее послушание: он пасет вблизи монастыря телят; причем за ним также
присматриваетъ послушник, относящии ̆ другое послушание; о. настоятель каждыи ̆ день отечески
ласкает «брата Иннокентия» и для поощрения кое-когда наделяетъ его конфектами»



Текст «Сельского учителя»
«Назавтра по звону собрались к литургии. Владыка, служил молебен, (которыи ̆ теперь

совершается каждое воскресенье по случаю вои ̆ны). Обратясь, к нам, он, между прочим, сказал: “Вы,
дети, конечно, знаете, что у нас, сеи ̆час идет вои ̆на, что уже много пролитой русскои ̆ крови и
погибла не одна тысяча, а десятки тысяч нашихъ воинов-собратьев Мы все стараемся помочь
нашим христолюбивым воинам – кто деньгами, кто разными, необходимыми вещами, а также
усердною молитвою. Вы еще неиспорченные, добрыя дети, поэтому ваши молитвы особенно
приятны Богу. Помолимся, же поусерднее, чтобы Господь помог победить врагов”.»



Текст «Православного»
«За обеднеи ̆ была масса причастниковъ. Богослужение закончилось около 3-х часов пополудни.

Жаль, что далеко но все богомольцы имели возможность видеть торжественное служение; храм очень мал;
строить же новыи ̆, как выше сказано, нет средств. Но какая величественная картина представлялась взору:
церковная гора и даже внизу площадь почти до гостиницы – вся была наполнена народом! Заметно было,
что народ молится особенно усердно; приятно было видеть, как не менее усердно молятся с простым
народом и городские интеллигентные паломники и паломницы: – это отчасти результат переживаемого
трудного военного времени, Невольно пришла на мысль пословица: „гром не грянет – мужик не
перекрестится”»



Заключение
➔ Высокая вариативность паломнических текстов
➔ Ориентация на тексты предшественников
➔ Жанровая неоднородность/неопределенность



Спасибо за внимание!


