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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Изучение политических аспектов 

системных трансформаций российского общества является одним из ключевых 

направлений исследований для отечественной теории, истории и методологии 

политической науки. Появление в такие периоды новых практик 

политического взаимодействия и реализации стратегических интересов 

ведущих акторов, развитие теоретического и практического проектирования 

новой политической реальности представляет значительный интерес для 

политологии. 

В начале XX в. российское общество переживало одну из самых 

значительных системных трансформаций в своей истории. Период Первой 

мировой войны (1914–1916 гг.), предшествовавший Февральской революции, 

стал рубежным для формирования политических идей и тенденций, в полном 

объеме раскрывшихся в дальнейшем. Ключевым для этого периода стало 

ожидание обновления страны на фоне ее консолидации1.  

Православная Российская Церковь2 в указанный период была одним из 

ключевых акторов происходившей общественно-политической 

трансформации. При этом комплекс общественно-политических, в том числе 

церковно-политических, идей, проявившийся в ходе революции 1917 г., 

бывшей одновременно и антииерархической церковной революцией3, хотя и 

проистекал из основных тенденций развития политического дискурса периода 

Первой мировой войны, однако существенно отличался от последнего. Этим 

обусловлен выбор хронологических рамок для данного диссертационного 

исследования. Оно опирается на источники 1914–1916 гг. и исключает 

источники 1917 г. 

                                                 
1 Россия в Великой войне 1914-1918 годов. Образы и тексты / Под общ. ред. 

А.К. Сорокина и А.Ю. Шутова; Авт.-сост. К.М. Андерсон, Б.С. Котов, С.В. Перевезенцев, 

А.В. Репников, А.А. Ширинянц. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 143. 
2 Для наименования Православной Церкви в России в данном исследовании используется 

словосочетание Православная Российская Церковь, зафиксированное по итогам 

синодального периода Святейшим Синодом при созыве Поместного собора 1917 года. См.:  

Савва (Тутунов), иг. Епархиальные реформы: дискуссии в Православной Российской Церкви 

начала ХХ века: Поместный Собор 1917–1918 гг. и предсоборный период. М.: Духовная 

библиотека, 2011. С. 5. 
3 Рогозный П.Г. Православная церковь и русская революция: очерки истории 1917–1920. 

М.: Весь мир, 2018. С. 25. 
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В данном диссертационном исследовании рассматривается один из 

значимых аспектов общей политической картины России указанного периода: 

как взаимодействие Церкви и государства отражалось в церковном дискурсе на 

страницах провинциальной епархиальной периодики, какие политические идеи 

формировались под его влиянием, какие приемы обоснования государственной 

политики использовались ведущими церковными авторами и с какой целью.  

Выбор таких аспектов изучения российской политической реальности 

перед Февральской революцией обусловлен особой ролью, отводившейся 

светскими и церковными властями православной периодической печати, в 

особенности местной епархиальной периодике. В период Первой мировой 

войны церковная печать, большинство которой составляли епархиальные 

издания, становится частью пространства военно-информационного дискурса. 

В его рамках развивались политические идеи не только в столицах, но и на 

местах. Здесь в его формирование активно включались местные авторы, в том 

числе из числа духовенства. Эти процессы также представляют существенный 

интерес для политологии. 

В военные годы, предшествующие Февральской революции (1914–1916), 

церковная печать ориентировала своих читателей на консолидацию и 

обновление России, изменение как ее внутренних общественных реалий, так и 

положения во внешнем мире. Это и продемонстрировано в диссертационном 

исследовании.  

Политическое знание функционирует в контексте, связанном с теми или 

иными социальными интересами. Этим обусловлена полисемантичность и 

полипарадигмальность такого знания. В связи с этим действенным 

инструментом социальной теории в настоящее время является концепт, 

который, в отличие от логического понятия, фиксирует не формальные 

признаки, а соотносимые с предметом мысли смыслы. В то же время он, в 

отличие от слов естественного языка, является результатом рационализации 

таких смыслов и функционирует в рамках теоретического осмысления4. То 

есть концепт оказывается теоретическим конструктом, наполненным 

ценностным содержанием, сложным ментальным образованием, с помощью 

которого систематизируется политическое познание. Концепты немыслимы 

вне их контекста, методология изучения которого задается в рамках 

политической текстологии. 

                                                 
4 См.: Бойцова О.Ю. «Власть» как концепт: фиксация смыслов в языке и их 

интерпретация в современной политической философии // Вестник Московского 

университета. Серия 7: Философия. 2018. № 1. С. 56; Бойцова О. Ю. Концепт как 

эвристический инструмент: о потенциале концептологического подхода в политическом 

познании // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2018. Т. 14, № 3. С. 347-350. 
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В данном диссертационном исследовании для изучения церковного 

дискурса в провинциальной епархиальной периодике (на примере рязанской 

епархиальной печати) впервые в науке сформулирован и применен концепт 

«консолидация и обновление общества».  

Анализ в рамках данного концепта рязанской епархиальной печати 1914–

1916 гг. дает более полное и детализированное представления о российских 

политических и социальных процессах в период Первой мировой войны, 

позволяет установить системообразующие идеи церковно-политического 

дискурса, оценить соответствующие проекты моделирования социальной и 

политической реальности, выявить, как трансформационные ожидания 

общества в целом, и духовенства в частности, влияли на характер и 

направления обсуждения гипотетических путей консолидации и обновления 

общества, будущего России и православия в послевоенном мире. 

Данный материал представляет интерес для использования в 

теоретических и практических дискуссиях о роли и значении Церкви, ее 

взаимодействии с государством и обществом в современном конфликтном, 

стремительно изменяющемся мире, где проблемы консолидации и обновления 

общества сохраняют перманентную значимость. 

Таким образом, изучение всего круга церковно-политических идей, 

связанных с вопросами консолидации общества и ожидания обновления 

страны в 1914–1916 гг., оказываются актуальными в переживаемый ныне 

период истории России. 

Характеристика источников и степени разработанности проблемы. 

Выбор источника — рязанской епархиальной печати — обусловлен ее 

типичностью для провинциальной церковной периодики 1914–1916 гг. по ряду 

признаков: редакционная платформа, тематика, политическая направленность, 

идейное содержание, отношение к государству и власти, видение миссии 

православного духовенства в обществе.  

 Основными источниками для настоящего исследования стали два 

церковных издания Рязанской епархии — «Рязанские епархиальные 

ведомости» и журнал «Миссионерский сборник», являвшихся частью системы 

духовной печати, возникшей в России в XIX – начале XX столетия. Подобные 

печатные органы в 1860–1922 гг. выходили в 63 епархиях Православной 

Российской Церкви5. Они носили церковно-общественный характер и 

издавались появившимися с 60-х гг. XIX в. общественными организациями — 

братствами. 

                                                 
5 См.: Троицкий, Александр, прот. Епархиальные ведомости // Православная 

энциклопедия. Том XVIII. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. С. 493-497. 
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Как правило, епархиальные ведомости состояли из двух разделов: 

официального, публиковавшего различные распоряжения синодальной и 

епархиальной власти, всевозможные отчеты и церковные документы, и 

неофициального, содержавшего материалы гомилетического, богословского, 

церковно-исторического характера, а также публицистические статьи на 

острые общественные темы. Последнее было возможно именно в силу 

общественно-политического характера данных изданий. 

Типичным и характерным примером местного церковного органа 

являются «Рязанские епархиальные ведомости»6. Они издавались Братством 

святителя Василия, епископа Рязанского, с 1865 по май 1917 гг., выходили два 

раза в месяц.  

Наряду с «Рязанскими епархиальным ведомостями» Братство святителя 

Василия, епископа Рязанского, издавало журнал «Миссионерский сборник».  

В России миссионерские журналы выходили с 70-х гг. XIX столетия. 

Среди них наиболее известны «Братское слово», «Миссионерский 

противомусульманский сборник», «Миссионерское обозрение». 

 «Миссионерский сборник» возник в 1890 году в качестве приложения к 

«Рязанским епархиальным ведомостям», с 1891 года по 1918 год выходил в 

качестве отдельного издания, первоначально раз в два месяца (шесть раз в год), 

с 1910 года — ежемесячно7. У истоков «Миссионерского сборника» стоял 

авторитетный исследователь раскола П.С. Смирнов. В 1906–1918 годах 

редактором «Миссионерского сборника» являлся видный церковный и 

общественный деятель Н.И. Остроумов. 

Достаточно быстро журнал приобрел общероссийское значение.  

С августа 1914 года по февраль 1918 года в «Миссионерском сборнике» 

существовал раздел «Година великого общенародного испытания»8, название 

которого напрямую отсылало к посланию Святейшего Синода по поводу 

                                                 
6 Карашев А.Ф. К 50-летию «Рязанских епархиальных ведомостей» (1 сентября 1865 года 

— 1 сентября 1915 года) // Рязанские епархиальные ведомости. 1916. № 1. С. 9-19. 
7 См.: Остроумов Н.И. 25-летие служения «Миссионерского сборника» Православной 

Церкви и миссии (Краткий историко-литературно-библиографический очерк) // 

Миссионерский сборник. 1916. №1-2. С. I-LXI; Ильинский Л.К. Список повременных 

изданий за 1917 год. Пг.: [б. и.], 1919. С. 101; Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М.М. 

Библиография периодических изданий России: Том 2. И - П: 1901–1916. С. 331; Савинцев 

В.А. К 130-летию издания журнала братства св. Василия, епископа Рязанского, 

«Миссионерский сборник» // Христианское чтение. 2022. №2. С. 349-358. 
8 См.: Година великого общенародного испытания // Миссионерский сборник. 1914. №8. 

С. 600-626; Година великого общенародного испытания // Миссионерский сборник. 1918. 

№1-2. С. 70-80. 
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объявления войны Германии9. Ведущей идеей «Рязанских епархиальных 

ведомостей», «Миссионерского сборника» и множества других подобных 

церковных изданий в годы Первой мировой войны являлось осмысление 

духовной, социальной и общественно-политической трансформации, которую 

по ее итогам, согласно ожиданиям их авторов, должны претерпеть российское 

государство, общество и Церковь.  

Идеи, высказываемые в ходе Первой мировой войны в рязанских 

епархиальных изданиях, являлись типичными для всей церковной периодики. 

Для обоснования этого в данном диссертационном исследовании привлечены 

публикации таких епархиальных изданий, как «Владимирские епархиальные 

ведомости», «Костромские епархиальные ведомости», «Тверские 

епархиальные ведомости», «Томские епархиальные ведомости», 

«Туркестанские епархиальные ведомости», «Уфимские епархиальные 

ведомости», «Ярославские епархиальные ведомости», а также общецерковного 

издания – органа Святейшего Правительствующего Синода «Церковные 

ведомости». 

Для теоретического обоснования концепта «консолидация и обновление 

общества» в контексте политической текстологии значимы работы А.А. 

Ширинянца, О.Ю. Бойцовой10. Недостаточность позитивистской сциентизации 

знания показана в работах В.Н. Катасонова11. Формирование политической 

дискурсивной среды средствами языка продемонстрировано А.В. Щипковым12. 

                                                 
9 Послание Святейшего Синода. Святейший Правительствующий Всероссийский Синод 

чадам православной Российской церкви // Миссионерский сборник. 1914. №8. С. 604. 
10 Ширинянц А. А. Политическая текстология как наука и учебная дисциплина. Проблемы 

становления // Современная наука и инновации. 2018. № 4. С. 228-234; Бойцова О.Ю. 

«Власть» как концепт: фиксация смыслов в языке и их интерпретация в современной 

политической философии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. 

№ 1. С. 55-62; Бойцова О. Ю. Концепт как эвристический инструмент: о потенциале 

концептологического подхода в политическом познании // Политическая экспертиза: 

ПОЛИТЭКС. 2018. Т. 14, № 3. С. 4-18. 
11 Катасонов В. Н. Критика науки в традиционной философской феноменологии // 

Метафизика. 2011. № 1. — С. 55-64; Катасонов В.Н. Концепция целостного разума в 

русской философии и Православие [Электронный ресурс] // Сайт профессора Владимира 

Николаевича Катасонова. — URL: http://katasonov-vn.narod.ru/statji/razdel1/1-

7_v.n.katasonov_koncepcija_celostnogo_razuma_v_r.htm; Катасонов В. Н. Христианство, 

наука, культура. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011; Катасонов В. Н. Введение в философскую 

феноменологию. —М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 
12 Щипков А. В. Вопросы идеологии. М.: Абрис, 2018.; Щипков А. В. Прямое 

высказывание. М.: Абрис, 2019; Щипков А. В. Дискурс ортодоксии. Описание идейного 

пространства современного русского православия. М.: Изд-во Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви, Москва, 2021. 
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Теоретические вопросы церковно-государственных отношений в ходе 

модернизации, место религии в связи с проблематикой идентичности ее 

ценностно-символических проекций, общественным ожиданием перемен 

рассмотрены в работах М.М. Мчедловой13. 

Общий социально-политический фон периода Первой мировой войны, 

столкновение различных мнений и подходов к развитию и трансформации 

общества представлены в издании протоколов заседания Государственного 

совета Российской империи, вышедшем под редакцией А.Ю. Шутова и 

А.А. Ширинянца14. В издании «Россия в Великой войне 1914–1918 годов. 

Образы и тексты» представлены архивные материалы для всестороннего 

анализа атмосферы событий Первой мировой войны15.  

Эволюция общественно-политических взглядов в российском обществе 

периода Первой мировой войны представлена в четырехтомном издании 

«Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество 

1914–1918»16.  

Проблемы российского церковного дискурса периода Первой мировой 

войны изучены недостаточно. Отсутствуют и специальные исследования, 

посвященные церковным периодическим изданиям.  

В работах авторов раннего советского периода (Н.М. Никольский, 

обновленческий лидер «митрополит» Александр Введенский, Б.П. Кандидов и 

Н.Ф. Платонов) дореволюционные церковно-государственные отношения 

характеризовались резко негативно17. Из эмигрантской литературы следует 

                                                 
13 Мчедлова М.М. Социальная консолидация российского общества: роль религиозного 

фактора // Вестник Российской нации. 2015. №3. С. 65-80; Мчедлова М.М. Социально-

политические трансформации в России: концептуальные подходы к модернизации и 

ракурсы религиозного фактора // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Политология. 2014. №4. С. 50-58; Мчедлова М.М. Россия в ожидании перемен: 

религиозный фактор и социально-политические предпочтения // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Политология. 2020. №1. С. 7-21. 
14 Государственный Cовет Российской Империи в годы Первой мировой войны (1914–

1917): В 2 т. Т. 1–2 / Под общ. ред. А.Ю. Шутова, А.А. Ширинянца.  М.: Изд-во 

Московского университета, 2020. 
15  Россия в Великой войне 1914-1918 годов. Образы и тексты / Под общ. ред. 

А.К. Сорокина и А.Ю. Шутова; Авт.-сост. К.М. Андерсон, Б.С. Котов, С.В. Перевезенцев, 

А.В. Репников, А.А. Ширинянц. М.: Политическая энциклопедия, 2014. 
16 Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество 1914–

1918 гг. В 4 т. М.: РОССПЭН, 2014. 
17Никольский Н. М. История русской церкви. М.: Атеист, 1930; Введенский А.И. Церковь и 

государство: очерк взаимоотношений церкви и государства в России 1918–1922 гг. М.: 

Мосполиграф, 1923; Кандидов Б.П. Церковный фронт в годы мировой войны. 2-е изд., 

(доп.). М.: Атеист, 1929; Платонов Н.Ф. Церковь и империалистическая война // Религия и 

церковь в истории России. М.: Мысль, 1975. С. 228-240. 
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отметить переизданный в постсоветский период обобщающий труд И.К. 

Смолича18.  

Из обобщающих работ последних двух десятилетий, системно 

описывающих церковно-государственные отношения в предреволюционный 

период, следует отметить книги В.А. Федорова, С.Л. Фирсова, С.С. Бычкова. В 

них ставится проблема политической борьбы Церкви за освобождение от 

государственной опеки синодального периода. Сама Церковь осмысливается 

здесь в качестве актора политических процессов19. 

Ожидания обновления государства, Церкви и общества в России в ходе 

Первой мировой войны развивались на фоне кризиса традиционного 

мировоззренческого уклада. Для характеристики этого уклада в 

предшествующие столетия и политической динамики церковно-

государственных отношений значимыми являются исследования 

С.В. Перевезенцева20.  

Важное значение для оценки взаимоотношений государства, Церкви и 

различных политических сил в годы Первой мировой войны, понимания ими 

целей войны, общеполитической ситуации в России, проблем общественно-

политической консолидации и противоречий имеют работы Ф.А. Гайды21. 

Особо следует отметить критику Ф.А. Гайдой22 построений М.А. Бабкина, 

                                                 
18 Смолич И.К. История Русской Церкви. [Кн. 8], ч. 1: 1700–1917. — М.: изд-во Спасо-

Преображ. Валаам. монастыря, 1996. 
19 Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 

(1700–1917). М.: Русская панорама, 2003; Фирсов С.Л. Русская церковь накануне перемен: 

(Конец 1890-х–1918 гг.). Дискуссии в Православной российской церкви начала XX века. М.: 

Культурный центр «Духовная б-ка», 2002; Бычков С. С. Православная Российская Церковь и 

императорская власть (1900–1917 гг.). М.: Sam and Sam, 2015. 
20 Перевезенцев С.В. Истоки русской души: обретение веры. X–XVII вв. М.: Э, 2015; 

Перевезенцев С. В. Святорусское царство: История русской святости. М.: Общество развития 

русского исторического просвещения Двуглавый орел; Издательство М.Б. Смолина (ФИВ), 

2018. 360 с. Перевезенцев С. В. Русские смыслы: Духовно-политические учения России X–

XVII вв. в их историческом развитии. М.: ООО Издательство Вече, 2019. 
21 Гайда Ф. А. Россия накануне Великой войны: итоги политического развития, 

перспективы эволюции и революции // Россия в начале ХХ века – в преддверии и в ходе 

Первой мировой войны (1913–1917 гг.). М.: Известия, 2021. С. 9–16; Гайда Ф. А. Русские 

радикальные либералы о целях России в I Мировой войне // Россия и славянский мир в 

войнах и конфликтах XIX–XXI веков. М.: Модест Колеров, 2018. С. 132-138; Гайда Ф. А. 

Вопрос о задачах Великой войны в правящих кругах России (1914–1917) // Россия и 

славянские народы в XIX - XXI вв. Сборник статей. Материалы международной научной 

конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 2 марта 2019 г.). Т. 1. Брянск: «Аверс», 

2019. С. 47–54; Гайда Ф. А. Вокруг думских выборов 1912 г.: государство, оппозиция, 

духовенство // Ортодоксия. 2021. № 1. С. 111–124. 
22 Гайда Ф.А. Рец на кн.: Бабкин М.А. Духовенство Русской Православной церкви и 

свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.). М.: Государственная публичная 

историческая библиотека, 2007 // Отечественная история. 2008. №5. С. 204-207; Гайда Ф.А. 
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пытавшегося, основываясь на дихотомии «священства-царства», доказывать 

ключевую роль Православной Российской Церкви в деле падения 

самодержавной власти23. 

Социально-политические аспекты трансформации религиозности в 

России в годы Первой мировой войны, ожидание духовного и общественного 

возрождения рассмотрены в работах В.П. Булдакова, Т.Г. Леонтьевой и 

коллективной монографии, вышедшей под редакцией Ю.А. Петрова24.  

Внутридемократические процессы в Православной Российской Церкви 

изучены в монографии епископа Саввы (Тутунова)25. 

Проблематика модернизации религиозного сознания, возникновение и 

развитие дореволюционного обновленчества в связи с общеполитическими 

процессами этого периода исследованы И.В. Воронцовой и 

Ю.В. Балакшиной26. 

Участие духовенства в деятельности Государственной Думы рассмотрено 

протоиереем Владимиром Рожковым27.  

Общественно-политическая метаморфоза самосознания духовенства в 

годы Первой мировой войны и революции на примере Таврической епархии 

описана в исследовании А.С. Пученкова и В.В. Калиновского28. 

                                                                                                                                                                 

Священство и царство в жанре фэнтези (рец. на кн.: Бабкин М.А. Священство и Царство 

(Россия, начало XX в. – 1918 г.). Исследования и материалы. М.: Индрик, 2011) // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. 

История Русской Православной Церкви. 2013. №54. С. 131-143. 
23 Бабкин М.А. Священство и царство (Россия, начало XX в. - 1918 г.): исследования и 

материалы. М.: Индрик, 2011; Бабкин М.А. Священство и царство (Россия, начало XX в. - 

1918 г.): исследования и материалы. 2-е изд., испр. М.: Индрик, 2021. 
24 Булдаков В.П. Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. Россия, 1914–1917 гг. — 

М.: Новый хронограф, 2015; Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское 

духовенство России во второй половине XIX–начале XX вв. М.: Новый хронограф, 2002; 

Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, 

политический кризис; отв. ред.: Ю. А. Петров. М.: РОССПЭН, 2014. 
25 Савва (Тутунов), иг. Епархиальные реформы: дискуссии в Православной Российской 

Церкви начала ХХ века: Поместный Собор 1917–1918 гг. и предсоборный период. М.: 

Духовная библиотека, 2011. 
26 Воронцова И.В. «Заколдованный круг русского сознания...»: проблемы социально-

религиозного поиска в православной России второй половины IX – начала XX века. М.: [б. 

и.]; СПб.: Нестор-История, 2020; Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного 

обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903-1907: документальная 

история и культурный контекст. 2-е изд., испр. М.: Свято-Филаретовский православно-

христианский ин-т, 2014. 
27 Рожков Владимир, прот. Церковные вопросы в Государственной Думе. Материалы по 

истории церкви. Кн. 23 — М.: Изд-во Крутицкого подворья, Общество любителей 

церковной истории. — М., 2004. 
28 Пученков А.С., Калиновский В.В. Духовный форпост России: православное духовенство 

Крыма в 1914-1920 годах. СПб.: Владимир Даль, 2020. 
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При характеристике панславянских устремлений и ожиданий русского 

общества периода Первой мировой войны в контексте идейных построений 

русских мыслителей обращают на себя внимание работы таких отечественных 

авторов, как А.В. Мырикова, Б.А. Прокудин, В.А. Болдин29. 

Развитие церковно-государственных отношений в губерниях России, 

решение духовенством политических и социальных проблем, взаимодействие с 

местными властями и населением, роль публицистики в России начала XX в., в 

том числе губернской, светской и церковной, ее содержание отражены в ряде 

диссертационных работ, представленных после 2000 г.30. При этом собственно 

политические аспекты в них затрагивались фрагментарно — основным был 

исторический подход. 

В зарубежной литературе в связи с тематикой диссертационного 

исследования обращают на себя внимание работы Г. Фриза, посвященные 

истории русского духовного сословия и его идей, Э. Лора о российской 

кампании против «вражеских подданых» в годы Первой мировой войны, У. 

Фуллера о шпиономании в тот же период, Л. Гереца о проблемах 

                                                 
29 Болдин В.А. Панславистские политические концепции: генезис и эволюция. М.: 

Аквилон, 2018; Мырикова А.В. Русская социально-политическая мысль: Ф.И. Тютчев. М.: 

Социально-политическая мысль, 2020; Мырикова А.В., Прокудин Б.А. «Поэты славянства»: 

А.С. Хомяков и Ф.И. Тютчев о славянской взаимности // Русская политология. 2018. № 1(6). 

С. 94-100; Мырикова А.В. Тютчевский идеал славянского единства // Вестник Московского 

университета. Серия 12: Политические науки. 2006. № 4. С. 98-109; Прокудин Б.А., 

Болдин В.А. Концепции славянского единства последней четверти XIX – начала XX вв // 

Прокудин Б.А. Панславизм в истории политики и мысли России XIX века. М.: Изд-во 

Московского университета, 2018; Прокудин Б.А. Панславизм как модернистский 

политический проект // SHOLA — 2009: Сборник научных статей факультета политологии 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. М.: Социально-

политическая мысль, 2009. С. 46-49.  
30 Васильев И.А. Государственная служба православного духовенства в Российской 

империи: 1906–1917 гг.: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011; Верещагин И.Ф. Церковно-

епархиальная периодическая печать в общественной жизни российской провинции во 

второй половине XIX – начале XX вв.: на материалах Европейского Севера России: Дис. ... 

канд. истор. наук. Архангельск, 2013; Гужва Д.Г. Российская военная периодическая печать 

в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг.: Дис. … канд. ист. наук. М., 2008; 

Гуторова Н.А. Печать Рязанской губернии (1838–1917 гг.): становление и типология: 

Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2009; Лыкосов М.В. Проблема развития России в русской 

консервативной печати в годы Первой мировой войны июль 1914-февраль 1917 гг.: 

Дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2006; Нетужилов К.Е. Формирование системы 

церковной периодической печати в России XIX – начала XX вв.: историко-типологический 

анализ: Дис. … докт. филол. наук. СПб., 2010; Платонов Г.М. Православная церковь и 

общественно-политическая жизнь провинциальной России 1900–1914 гг. На материалах 

Саратовской губернии: Дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2003; Чижов Р.В. Роль 

периодической печати в консолидации регионального культурного сообщества: на примере 

деятельности «Ярославских епархиальных ведомостей» 1860−1917 гг.: Дис. … канд. 

культурологии. М., 2006.  
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взаимодействия государственной власти в России с различными народными 

религиозными движениями в контексте модернизации, М. Аксенова-Меерсона 

о проблеме присоединения к Православной Российской Церкви униатов-

русинов в Америке и Галиции в предвоенное и военное время31. В ряде 

зарубежных работ исследована поддержка конфессиями властей воюющих 

стран и внутренняя религиозно-политическая трансформация самих этих 

конфессий в годы Первой мировой войны. Среди них отметим книги Э. 

Маккеун и Г. Хита, изучивших отношение к войне американских католиков, А. 

Беккер, описавшей религиозно-политическое возрождение во Франции в 

контексте восприятия местными конфессиями войны с Германией в качестве 

«священной», М. Чепмена, показавшего разрыв британской и германской 

теологий на почве полярных национально-политических идентичностей32. 

В 2020–2021 годах под редакцией П. Бюргера вышли коллективные 

монографии, посвященные протестантизму и католицизму в Германии в годы 

Первой мировой войны. В них описывается развитие религиозно-национальной 

идентичности основных германских конфессий на фоне патриотического 

подъема этого периода. В обобщающем исследовании Ф. Дженкинса «Великая 

и священная война» продемонстрирована внутренняя трансформация всех 

христианских конфессий воюющих стран в ходе Первой мировой войны. 

Вовлеченные в нее христианские народы оценивали войну как священную, 

сакрализировали действия своих правительств. Отношение к войне в мировых 

религиях охарактеризовано в обобщающей работе Дж. Фергюсона33.  

                                                 
31 Freeze G.L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century. Harvard 

University. Russian Research Center, 1977.; Freeze G.L. The Parish Clerics in XIX Century 

Russia: Crisis, Reform and Counter-Reform. Princeton, Princeton University Press, 1983; Лор, 

Эрик. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских 

подданых» в годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2012; Фуллер, 

Уильям. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М.: Новое лит. 

обозрение, 2009; Heretz L. Russia on the eve of modernity: popular religion and traditional culture 

under the last tsars / Leonid Heretz. Cambridge [etc.]: Cambridge university press, 2008; Aksionov 

Meerson M. Eagles of ghostly empires. Tale about Russian diocese in America becoming a factor 

in the outbrek of Wold War I. USA, Franc-Tireur, 2014 / Рус. перевод: Аксенов-Меерсон М.Г. 

Империй призрачных орлы. Как русская епархия в Америке послужила фактором в 

развязывании Первой мировой войны. СПб.: Алетейя, 2021. 
32McKeown E. War and welfare: American Catholics and World War I. New York: Garland 

Pub., 1988; Gordon L. Heath. American Churches and the First World War. Eugene, Oregon: 

Pickwick Publications, 2016.; Gordon L. Heath. Canadian churches and the First World War. 

Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2014; Becker A. War and faith: the religious imagination 

in France, 1914–1930. Oxford Berg, 1998; Chapman M. D. Theology at war and peace: english 

theology and Germany in the First world war. Routledge, 2018. 
33 Protestantismus und Erster Weltkrieg Aufsätze, Quellen und Propagandabilder / 

Herausgegeben von Ulrich Hentschel und Peter Bürger. Books on Demand, Norderstedt, 2020; 
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Можно констатировать, что общественно-политические процессы 

трансформации католицизма и протестантизма в воюющих странах в годы 

Первой мировой войны изучены достаточно хорошо. Однако подобные же 

процессы, происходившие внутри Православной Российской Церкви, остались 

пока вне поля зрения зарубежных исследователей.  Целесообразно восполнить 

этот пробел, развивая тему в рамках отечественной политологии.  

В современной политической науке пока отсутствуют системные 

исследования региональной церковной публицистики 1914–1916 годов. 

Политический анализ этой совокупности текстов применительно к рязанской 

епархиальной печати как типичной для своей эпохи дает ответы на вопросы, 

важные для понимания особенностей взаимодействия Церкви, государства и 

общества в период, непосредственно предшествующий Февральской 

революции.  

Подводя итог историографического обзора, необходимо подчеркнуть, 

что тема политического анализа епархиальной периодики времен Первой 

мировой войны, ее целей и задач, содержательной ценности под углом зрения 

консолидации и обновления общества требует специального исследования в 

рамках политологии.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационного исследования – выявление содержания и реконструкция 

идейного концепта консолидации и обновления общества в годы Первой 

мировой войны по материалам рязанской епархиальной печати 1914–1916 гг.  

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 

  проанализировать процесс становления и развития политических идей 

русского духовного сословия как условия формирования концепта 

«консолидация и обновление общества»; 

 выявить приемы духовной мотивации к защите Отечества и 

формирования образа врага в годы Первой мировой войны в рязанской 

епархиальной печати в контексте концепта «консолидация и обновление 

общества» (1914–1916 гг.);  

 выявить особенности обоснования в церковном дискурсе борьбы с 

немецким духовным и культурным влиянием в России в годы Первой мировой 

войны (1914–1916 гг.);  

                                                                                                                                                                 

Katholizismus und Erster Weltkrieg Forschungen und ausgewählte Quellentexte / Herausgegeben 

von Ulrich Hentschel und Peter Bürger. Books on Demand, Norderstedt, 2021; 

Jenkins Ph. Great and holy war: how World War I became a religious crusade. — New York: 

Harper One, 2015. — 448 p.; Русский перевод: Дженкинс, Филипп. Великая и священная 

война, или Как Первая мировая война изменила все религии. М.: Де’Либри, 2019; Ferguson 

J. War and peace in the world’s religion. London: Sheldon press, 1977. 
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рассмотреть оценку в рязанской епархиальной печати состояния 

общества и направлений социально-политического регулирования 

общественной жизни в контексте обновления общества в годы Первой мировой 

войны (1914–1916 гг.);  

рассмотреть и оценить особенности развития идей «славянской 

взаимности» в рязанской епархиальной периодике в годы Первой мировой 

войны (1914–1916 гг.) в контексте обновления России; 

представить анализ основных идей периода Первой мировой войны 

(1914–1916 гг.) о роли России и православия в послевоенном мире в контексте 

видения судьбы Святой земли и Царьграда. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объект 

исследования — российская социально-политическая мысль периода Первой 

мировой войны. 

Предмет исследования — комплекс социально-политических идей 

консолидации и обновления общества в периодических изданиях Рязанской 

епархии Православной Российской Церкви в годы Первой мировой войны 

(1914-1916 гг.). 

Хронологические рамки исследования. Тексты «Рязанских 

епархиальных ведомостей», «Миссионерского сборника» и иных церковных 

изданий, важные для реализации цели и задач исследования, в основном 

создавались в период 1914–1916 гг., что и определяет хронологические рамки 

настоящей работы.  

Научная новизна исследования. Впервые введены в оборот 

отечественной историко-политической науки новые источники — тексты 

авторов рязанской епархиальной печати («Рязанские епархиальные ведомости» 

и журнал «Миссионерский сборник») и иных церковных изданий 1914–1916 

годов, представляющие ценность не только в контексте рассматриваемой темы, 

но также для исследования церковного дискурса периода Первой мировой 

войны, его политического смысла и влияния на общественные процессы.  

 Впервые в историко-политической науке целостно проанализирован 

процесс становления и развития политических идей русского духовенства в 

XIX – начале XX веков, выявлены ведущие факторы, повлиявшие на 

содержание и направление развития церковно-политического дискурса в 

рязанской епархиальной печати периода Первой мировой войны (1914–1916 

гг.) как типичной для системы провинциальной периодики.  

Впервые в историко-политической науке сформулирован концепт 

«консолидация и обновление общества», в рамках которого также впервые 

проведен концептуальный анализ церковного дискурса в рязанской 
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епархиальной печати периода Первой мировой войны. Впервые в историко-

политической науке дан анализ содержания концепта «консолидация и 

обновление общества», его структуры, основных элементов и эвристических 

возможностей, системообразующего ядра концепта — идеи консолидации 

общества. 

Применение концепта «консолидация и обновление общества» позволило 

впервые в историко-политической науке выявить основные направления 

обоснования в рязанской епархиальной печати необходимости борьбы с 

немецким духовным и культурным влиянием в России, видение церковными 

авторами главных источников угроз, которые, по их мнению, несла германская 

экономическая и культурная экспансия. 

Впервые в историко-политической науке на основании исследования и 

систематизации обширного массива рязанской епархиальной публицистики 

изучена оценка ее авторами состояния российского общества, их предложений 

по мерам социально-политического регулирования в контексте общественной 

консолидации и обновления общества в период Первой мировой войны (1914–

1916  гг.). 

В рамках концепта «консолидация и обновление общества» впервые в 

историко-политической науке на материалах рязанской епархиальной 

периодики 1914–1916 гг. проведен анализ направлений и религиозной 

аргументации геополитических целей России в контексте идеи «славянской 

взаимности» и обновления позиции страны в послевоенном мире как лидера 

славянства и защитника православия. Впервые в научный оборот историко-

политической науки введены сформулированные авторами рязанской 

епархиальной периодики характеристики славянских народов Европы, 

перспектив и возможностей их воссоединения с Россией в качестве единой 

православной нации. 

Впервые в историко-политической науке представлен анализ развития в 

рязанской епархиальной периодике идей консолидации и обновления общества 

в контексте достижения исторических и геополитических целей России — ее 

утверждения в Константинополе и Иерусалиме как закономерного итога 

реализации в ходе Первой мировой войны миссии России по объединению 

славян и обновлению мира на православных началах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в концептуальном анализе 

материалов рязанской епархиальной периодики в контексте интерпретации 

и обоснования в церковном дискурсе государственной политики консолидации 

и обновления общества во время Первой мировой войны (1914–1916 гг.). 
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Положения диссертации существенно дополняют современные исследования 

церковно-государственных отношений данного периода. 

Практическая значимость предполагает возможность использования 

положений и выводов диссертации при формировании курса истории 

социально-политических учений, истории и теории политики, для разработки и 

развития специальных курсов, в дальнейших исследованиях церковно-

государственных отношений периода Первой мировой войны, а также в 

изучении истории Православной Церкви и истории церковной публицистики в 

России. Выводы и положения диссертации могут быть также использованы в 

политической практике органов государственной власти и Церкви.  

Методологическая основа и эмпирическая база исследования. 

Методологическая основа данного исследования — принципы историзма, 

научной достоверности и объективности, системный историко-

политологический подход к анализу взглядов церковных авторов на события 

Первой мировой войны и социальные трансформации этого периода, ожидания 

внутреннего обновления России и Православной Церкви, отражение такого 

обновления в рязанской епархиальной публицистике, предлагаемые 

церковными авторами методы в рамках концепта «консолидация и обновление 

общества». Использованы такие методы, как концептуальный анализ, 

политико-текстологический анализ, контент-анализ, герменевтический подход, 

метод политической компаративистики, метод типологизации, диахронный 

метод (при сравнении позиций светской и церковной публицистики), метод 

исторических параллелей и структурный метод, позволяющий рассматривать 

церковь и государство как сложные иерархические структуры. 

Эмпирическую базу исследования составили тексты, созданные в 

рязанской епархиальной публицистике, и, в целом, в русской церковной печати 

преимущественно в 1914–1916 гг., и в более ранний период, а также тексты 

ряда русских мыслителей конца XIX – начала  XX вв. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Церковно-государственные отношения в Российской империи 

развивались в русле модерна, государственная власть видела в Церкви 

инструмент социально-политического регулирования. Внутрицерковная 

секуляризация привела к восприятию духовенством себя в качестве 

цивилизатора паствы. С 60-х годов XIX века на фоне становления 

внутрицерковной демократии и системы церковной периодической печати 

росло политическое самосознание духовенства, его стремление к изменению 

своего места в государственной и общественной жизни. Развитие 

политических идей русского духовного сословия в довоенный период стало 
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условием формирования концепта «консолидация и обновление общества», 

сформировавшегося в епархиальной печати в ходе Первой мировой войны в 

1914–1916 гг. 

2. Системообразующей в концепте «консолидация и обновление 

общества» является идея консолидации общества при условии его обновления, 

понимаемом как оздоровление и преображение жизни социума. Основными 

направлениями церковного дискурса, направленного на такую консолидацию в 

условиях Первой мировой войны в 1914–1916 гг., были религиозная оценка 

характера войны, духовно-нравственная мотивация к защите Отечества, а 

также обоснование «образа врага».  

3. В рамках концепта «консолидация и обновление общества» 

утверждалась необходимость системной борьбы не только с германским 

милитаризмом, но, в первую очередь, с германской духовностью и культурой, 

которые истолковываются в эсхатологическом ракурсе как воплощение 

«образа зверя». Обосновывались необходимость в религиозной оценке 

коренных различий между русской и немецкой культурами, необходимость 

преодоления германского духовного, культурного и экономического влияния. 

4. В рамках концепта «консолидация и обновление общества» в 

епархиальной периодической печати давалась негативная оценка духовно-

нравственного состояния социума, обосновывались социально-регулятивные 

меры, в первую очередь, основанные на «отрезвлении» как следствии введения 

«сухого закона». Обоснование целей обновления общества строится вокруг 

развития темы власти — самодержавия как инициатора и лидера обновления.  

5. Идея «славянской взаимности» в епархиальной периодике 1914–

1916 гг. разрабатывалась в контексте концепта «консолидация и обновление 

общества». Война трактовалась как «праздник обновления», открывающий 

широкие перспективы освобождения славянства, утверждения его идеалов и 

возвращения всех славянских народов в лоно Православной Церкви. Россия 

представлена как лидер славянства. Представляет интерес обоснование на этой 

основе миссии России в Европе как арбитра в споре романского и германского 

«племен», гаранта «европейского равновесия».  

6. В церковном дискурсе 1914–1916 гг. тема Святой Земли и 

Царьграда обсуждалась в рамках концепта «консолидация и обновление 

общества». Ожидалось, что война приведет к коренному изменению места 

православия и обновлённой России в мире. Защита христианских святынь 

представлялась как историческая миссия русских государей. Представляют 

интерес проект изменения статуса греческого по своему составу 

Святогробского братства на «международно-православный» и концепция 
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всемирной Литургии в храме Святой Софии в качестве сверхцели 

послевоенного утверждения православия в мире, эсхатологической основы 

преобразования мира в новую религиозно-политическую реальность. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов обусловлена корректной постановкой 

исследовательской проблемы, следованием методологии исследования. Все 

положения, выносимые на защиту, доказаны и подтверждены 

соответствующими источниками. Итоги работы, изложенные в заключении, 

соответствуют заявленным во введении цели и задачам исследования.  

Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

представлены автором в выступлениях на 33 научных конференциях34. 

                                                 
34 Международная конференция в рамках XII Конвента Российской ассоциации 

международных исследований «Постсекулярный мир и международные отношения» 

(2019 г.); Словесно-исторические научные чтения к 90-летию со дня рождения 

Т.Н. Щипковой «Гуманитарные науки и отечественное образование. История, 

преемственность и ценности» (2020 г.); Всероссийская конференция «Духовно-

нравственный опыт старообрядчества. К 400-летию протопопа Аввакума» 

(XXVI Шереметевские чтения) (2020 г.); II Международная конференция «Наследие 

Христианской Церкви: богословие, история, культура» (2020 г.); Всероссийская 

конференция «Религия и наука: Трансформация религиозности в модернизирующемся 

обществе» (2020, 2021 гг.); Международная конференция «Государство, общество, Церковь 

в истории России XX−XXI веков» (2020, 2021 гг.); XII Международная конференция Санкт-

Петербургской духовной академии Русской Православной Церкви (2020 г.); Всероссийская 

конференция «Архитектура власти» (2020 г.); Международная конференция к 75-летию 

Великой Победы «Великая Победа: исторические традиции, современная политика и образы 

будущего» (2020 г.); Всероссийская конференция «Гуманитарная наука в духовной школе» 

(2020 г.); IV Съезд Общероссийской общественной организации Российское общество 

политологов «Конституционные процессы и устойчивость политических систем: от теорий к 

национальным моделям» (2020 г.); Международная конференция «Религиозная ситуация: 

северные векторы» (2021 г.); Всероссийская с международным участием конференция 

«Христианское историко-культурное наследие: взгляд в прошлое и опыт настоящего» (2021 

г.); XXVIII Научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов (2021 г.); 

Всероссийская конференция «Свято-Николаевские чтения» (2021 г.); Международная 

конференция «Священная иерархия в жизни Церкви» (2021 г.); Международная научная 

конференция «Политика в текстах - тексты в политике» (2021 г.); XIX Панаринские чтения. 

Национальная идентичность России в эпоху стратегической нестабильности (2021 г.); 

Всероссийская конференция «Церковь. Богословие. История» (2022 г.); Всероссийская с 

международным участием конференция «Епископ в жизни Церкви: богословие, история, 

право» (2022 г.); Всероссийская конференция «Ермогеновские чтения» (2022 г.); 

Всероссийская конференция «Обновленческий раскол в Сибири: канонические, 

богословские и исторические оценки» (2022 г.); Международная научная конференция 

«Россия и Святая Земля: 175-летие Русской духовной миссии в Иерусалиме» (2022 г.);  VI 

Всероссийская научно-практическая конференция «Русская Православная Церковь в 

условиях социальных катаклизмов (100-летие кампании по изъятию церковных ценностей)» 

(2022 г.), XXI Международная научно-богословская конференция «Богословие и светские 

науки: традиционные и новые взаимосвязи» (2022 г.), Международная конференция 
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Положения диссертационного исследования отражены в 14 публикациях 

автора, в том числе в 6 статьях, опубликованных в научных журналах, 

входящих в перечень Аттестационной комиссии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав по два параграфа каждая, заключения и библиографии. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении последовательно раскрывается актуальность темы 

диссертационного исследования, дается характеристика источников и степени 

разработанности проблемы. Определены цель и задачи исследования, его объект 

и предмет, хронологические рамки. Показаны научная новизна исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, методологические основания. 

Сформулированы положения, выносимые на защиту. Обозначена структура 

работы. 

Глава первая посвящена анализу социально-политического контекста 

формирования концепта «консолидация и обновление общества», сложившегося 

в рязанской епархиальной периодической печати в 1914–1916 гг.  

В первом параграфе представлен анализ истории становления и развития 

политических идей русского духовного сословия как условия формирования 

концепта «консолидация и обновление общества». Показано, что в XVIII–начале 

XX веков Православная Церковь в России являлась одной из сил модернизации 

страны, что определялось, в первую очередь, внутренней секуляризацией самой 

Церкви. Духовенство, сформированное прозападной и рационализированной 

системой образования, воспринимало себя в качестве цивилизатора паствы. 

Светская власть видела в Церкви инструмент социально-политического 

регулирования. С 60-х годов XIX века развивалось политическое самосознание 

духовенства. Этому способствовала борьба с «расколом и сектантством», 

                                                                                                                                                                 

«Теология и богословие: сотрудничество для сохранения и укрепления российского 

духовного наследия» (2022 г.), Всероссийская научная конференция «гуманитарная наука в 

духовной школе» (2022 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Русская 

Православная Церковь в XX веке: исторические вызовы и испытания» (2022 г.), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Православная традиция в 

социокультурной парадигме России: прошлое и настоящее» (2022 г.); Пятая Всероссийская 

научно-богословская конференция «Наследие христианской Церкви: богословие, история, 

культура», посвященная 25-летию возрождения Владимирской духовной семинарии (2023 

г.); II Международная научно-практическая конференция "Православие в России и за 

рубежом: богословие, история, культура, межрелигиозный диалог" (2023 г.). 
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которые воспринимались властью и церковно-миссионерским сообществом в 

качестве орудия антироссийских сил. С другой стороны, в русском религиозном 

радикализме оформились представления о «духовном Антихристе», под которым 

понималась как совокупность государственности, социальности, новой культуры, 

так и господствующая Церковь. Миссионерское противостояние этим идеям 

носило политический характер. Оно осуществлялось с помощью церковно-

общественных братств, занимавшихся в том числе и издательской деятельностью.  

Показано становление внутрицерковной демократии на фоне борьбы за 

социально-политическое лидерство на селе — противостояния духовенства с 

дворянством и земскими органами в 60–70-е годы XIX века. Регулярные 

представительные органы в виде благочиннических, уездных собраний 

духовенства и епархиальных съездов были пространством развития такой 

демократии, а возникающие периодические, в первую очередь епархиальные, 

издания — площадкой формирования политического дискурса духовного 

сословия, развития церковно-политических идей. Типичными представителями 

таких изданий являлись «Рязанские епархиальные ведомости» и «Миссионерский 

сборник». 

В параграфе охарактеризованы процессы мировоззренческой 

дифференциации внутри духовенства в связи с общеполитическими 

демократическими изменениями после революции 1905 года, развития 

обновленческого движения. Отмечается, что и обновленцы, и их 

правоконсервативные противники стремились к трансформации церковно-

государственных отношений, обновлению церковной и политической жизни.  

Православная Российская Церковь стала важным инструментом 

консолидации общества в годы Первой мировой войны, до Февральской 

революции. При этом возрастали ожидания обновления России и ее места в 

мире по итогам войны. Все это проявлялось в церковной публицистике, 

типичными представителями которой являлись рязанские епархиальные 

авторы. Епархиальная периодика была площадкой для изложения церковными 

публицистами своих взглядов, концепций, идей, видения путей 

реформирования церковно-государственных отношений, обновления общества 

и Церкви. Идеи консолидации и обновления общества оказывались самым 

тесным образом связаны в церковном дискурсе в годы Первой мировой войны 

(1914–1916 гг.).  

Во втором параграфе в контексте концепта «консолидация и 

обновление общества» рассматриваются приемы духовной мотивации к защите 

Отечества и формирования образа врага в рязанской епархиальной печати 

периода Первой мировой войны (1914–1916 гг.).  
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Показано, что в военно-информационном дискурсе России и ее 

союзников в ходе Первой мировой войны страны Антанты неизменно 

обозначались в качестве обороняющейся стороны, а Германия и Австро-

Венгрия — в качестве агрессоров. В связи с этим часть рязанских 

епархиальных авторов строила свою религиозную оценку военных действий на 

противопоставлении оборонительной и наступательной войн. Однако другие 

епархиальные публицисты предлагали более глубокую трактовку 

христианской традиции, при которой участие в войне, ведущейся для защиты 

ближних, оправдано, вне зависимости от ее формальных признаков. Такая 

точка зрения раскрывалась с привлечением ссылок на библейские тексты и 

исторические примеры.  

В церковной печати времен Первой мировой войны (1914–1916 гг.) 

понятие «врага» формировалось через дихотомическую оппозицию «мы — 

они» и приемы, свойственные традициям политической борьбы: максимальное 

очернение противника, обоснование его чужеродности, изначальной 

бесчеловечности и приверженности «злой воле». Германская сторона как 

виновница войны наделялась религиозными образами и символами зла. «Враг» 

персонализировался в германском кайзере как в единоличном виновнике 

войны, носителе «безумия» библейских масштабов и «сатанизма», 

разрушительных для мира. Обоснование «безумия» и «сатанизма» кайзера 

далее распространялось в епархиальной печати на всех немцев, а также на их 

лидеров прошлого. Причины их природной, принципиальной, 

антихристианской агрессии усматривались в язычестве, в поклонении старым 

германским богам. Таким образом, проводится различие не столько между 

оборонительной и наступательной войной, сколько между войной 

«богоугодной», за христианские ценности, и войной «сатанинской», 

разрушительной для всего христианского мира.  

Во второй главе представлен концептуальный анализ церковного 

дискурса, посвященного развитию идей духовно-нравственного обновления и 

социального оздоровления общества в епархиальной печати периода Первой 

мировой войны (1914–1916 гг.).  

Первый параграф посвящен религиозному обоснованию в рязанской 

епархиальной периодике борьбы с немецким духовным и культурным 

«засильем». В материалах исследуемых источников прослеживается влияние 

дискурса, инициированного К.С. Аксаковым, Н.А. Бердяевым, В.В. Розановым, 

В.Ф. Эрном и др. Концептуальный анализ выявляет в материалах рязанской 

епархиальной печати мобилизационный призыв к окончательному разрыву с 

германским духовным началом, основанный на религиозной оценке 
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принципиальных различий в русской и немецкой культурах. Отправным здесь 

становится тезис о «духовном голоде» немецкого народа. При этом 

указывается на протестантизм значительной части немецких земель, что 

обосновывает истоки конфликта в религиозных основаниях культуры и 

«народной души» враждующих сторон, приводит к выводу о происхождении 

германского милитаризма из германской культуры. В изложении церковных 

авторов 1914–1916 гг. миссия России в мировой борьбе носит безусловно 

духовный и гораздо более широкий характер, нежели военная победа над 

Германией, она связана со своего рода культурным воскрешением всего Запада 

в результате войны. Церковные авторы утверждали, что немецкое духовное и 

культурное влияние породило культ тела и привело к распространению 

социалистических идей.  

Во втором параграфе дано обоснование целей обновления общества в 

контексте концепта «консолидация и обновление общества». Авторам 

рязанской епархиальной печати война представлялась как священное и 

спасительное событие, испытание, приводящее Россию в качественно новое 

состояние — «пакибытия». Последнее в православной традиции имеет 

эсхатологическую коннотацию и означает «жизнь будущего века». 

Самодержец в представлениях ряда авторов рязанских епархиальных изданий 

представлялся эсхатологическим центром обновляющейся земной 

политической реальности. Внутреннее очищение и обновление общества 

интерпретировалось, в первую очередь, через понятие «отрезвление» и 

политически проявлялось в поддержке мер, направленных на введение «сухого 

закона». Это подразумевало, прежде всего, избавление от пьянства и 

алкогольной зависимости, наносящих ущерб населению, государству и 

нравственности. «Отрезвление» по «вещему царскому слову» 

интерпретировалось в рязанской епархиальной печати как физическое 

проявление глубинного духовно-нравственного переворота в русском народе, 

призванном исцелить весь мир, охваченный духовной «пандемией». Такая 

трансформация мира также мыслилась в качестве эсхатологической. 

В церковной печати обсуждалось противодействие декриминализации 

абортов, распространению хулиганства, снижению религиозности населения. 

Выход из сложной ситуации виделся авторам рязанской епархиальной печати в 

обновлении общественной жизни на основе регламентирующего контроля со 

стороны Церкви. 

В третьей главе проведен концептуальный анализ текстов рязанской 

епархиальной печати, посвященных развитию идей консолидации и 

обновления в сфере реализации внешнеполитических целей России.  
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Первый параграф посвящен развитию идеи «славянской взаимности» 

как значимой части концепта «консолидация и обновление общества», 

раскрывающей его внешнеполитические аспекты и смыслы. В видении 

церковных авторов, реализация идеи «славянской взаимности» являлась 

центральным фактором консолидации славянских народов во главе с Россией. 

Церковный дискурс отражал актуальный внешнеполитический курс 

государства в период войны: во-первых, сокрушение германского милитаризма 

и национализма, от которого в первую очередь страдали славянские народы; 

во-вторых, воссоединение всех славянских земель, некогда бывших частью 

русского государства. Тема «славянской взаимности» в рязанской 

епархиальной печати развивалась в двух направлениях: обоснование особой 

миссии России в Европе, связанной с историческим противостоянием 

славянства и германизма, и оценка положения и роли славянских народов в 

Европе в контексте их исторического единства. Обосновывалась миссия 

России в обеспечении «европейского равновесия». Славянство представлялось 

хранителем чистоты православной традиции и носителем культуры самого 

высокого порядка, что должно было, по мысли авторов рязанской 

епархиальной печати, сделать его после победы в войне гарантом мира в 

Европе до самых времен Антихриста. Тем самым объединенное на 

православной основе славянство мыслилось фактором эсхатологического 

порядка. 

 Во втором параграфе представлен анализ развития рязанскими 

епархиальными авторами идей будущего послевоенного православного мира, 

где решающая роль должна принадлежать России. В церковном дискурсе 

акцентировались внешнеполитические цели, авторы рязанской епархиальной 

печати обсуждали видение будущего Константинополя и Иерусалима. 

Ожидалось, что война приведет к коренному изменению места Православия и 

обновлённой России в мире. В епархиальных изданиях защита христианских 

святынь представлялась как историческая миссия русских государей. В 

параграфе анализируются проект изменения статуса греческого по своему 

составу Святогробского братства на «международно-православный» и 

концепция всемирной Литургии в храме Святой Софии в качестве сверхцели 

послевоенного утверждения православия в мире, эсхатологической основы 

преобразования мира в новую религиозно-политическую реальность. 

В Заключении формулируются основные выводы диссертационного 

исследования.  
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