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докского, Дриссенского, Витебского и Полоцкого уездов было отправлено 

106 296 пудов мяса [1, с. 128]. 

Заключение. Таким образом, с помощью источников стало возмож-

ным проследить историю Бычихинского края и д. Бычиха. Впервые насе-

ленные пункты Бычихинского края упоминаются на «Плане генерального 

межевания Городецкого уезда Полоцкого Наместничества 1785 г.». Бычиха 

образовалась в начале XX века в связи со строительством железной дороги 

Санкт-Петербург – Витебск, сформировалась как ж/д станция и к началу 

XX века существовала в виде деревни с названием «станция Бычиха». Ву-

казанный период развитие Бычихинского края шло в сфере медицины, 

народного образования, почтовой связи и торговли.  
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Изучение отражения исторических событий мирового и всероссийско-

го уровня на страницах ведомственной периодической печати позволяет 

воссоздать картину эпохи начала ХХ века через призму церковных епархи-

альных органов. Также это позволяет определить, какой отклик находили 

события мирового уровня у населения Ставропольской губернии и какую 

точку зрения выражала Русская Православная Церковь относительно про-
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исходящего. Следует подчеркнуть, что события мирового масштаба, в ко-

торых участвовала Российская империя в начале ХХ века, сходны по своей 

структуре и генезису с теми событиями, с которыми столкнулась Россий-

ская Федерация в настоящее время. 

Цель исследования заключается в анализе материалов Ставропольских 

епархиальных ведомостей и реконструкции картины исторических собы-

тий начала ХХ века. 

Материал и методы. В качестве основного метода исследования фак-

тического материала номеров Ставропольских епархиальных ведомостей 

1904-1917 гг. нами использован метод критического анализа, а также при-

емы сравнения и систематизации эмпирических и теоритических данных. 

Результаты и их обсуждение. 1843 год стал знаковым для право-

славного населения Северного Кавказа, поскольку 1 января указом импе-

ратора была образована на южной окраине России новая епархия, которая 

его волей получила название Кавказская и Черноморская [1].  

Создание новой епархии имело огромное значение для региона. Это 

позволяло не только просвещать православное население, поддерживать 

чистоту его православной веры, но и способствовало осуществлению 

успешной государственной политики инкорпорации Северного Кавказа 

в состав Российского государства. 

Свою историю самостоятельная Ставропольская епархия, как преем-

ница Кавказской и Черноморской епархии, ведет с 1885 года, когда про-

изошло разделение Кавказской епархии на Ставропольскую, Владикавказ-

скую и Сухумскую. 

Епископ Агафодор (Преображенский) (1893–1919) был последним ар-

хиереем, возглавлявшим Ставропольскую епархию в дореволюционный 

период Российской империи. Но именно его время управления епархией 

было насыщенно историческими событиями не только регионального 

и всероссийского, но и мирового масштаба. Происходившие в этот непро-

стой для России период события были отражены на страницах ведом-

ственной периодической печати, представленной в нашем исследовании 

Ставропольскими епархиальными ведомостями. 

Следует отметить, что Ставропольские епархиальные ведомости про-

должили традицию Кавказских епархиальных ведомостей – первого епар-

хиального печатного органа, который начал издаваться с 1873 г. Структура 

Ставропольских епархиальных ведомостей включала в себя 2 отдела: офи-

циальный и неофициальный отдел. К официальному отделу относились: 

«Распоряжения высшего правительства» (высочайшие манифесты, опреде-

ления и указы Святейшего Синода, распоряжения обер-прокурора и сино-

дальных учреждений), «Распоряжения епархиального начальства». Неофи-

циальный отдел состоял из материалов по истории епархии и христианства 

на Северном Кавказе, миссионерских просветительских публикаций. 
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Начало любого исторического события, имевшего всероссийское зна-

чение, было ознаменовано в периодической печати Ставропольской губер-

нии публикацией манифестов и указов императора, определений Святей-

шего Синода, воззваний архипастыря. Обратимся к материалам периодики. 

Русско-японская война началась в 1904 году. В № 4 от 16 февраля 

1904 г. были опубликованы Высочайший Манифест по поводу объявления 

войны Японией России, изданный императором Николаем II 27 января, и 

Определение Святейшего Синода от 28 января 1904 г. за № 409 по Высо-

чайшему Манифесту о войне с Японией, в котором приводились инструк-

ции для духовенства по оглашению этого манифеста в городах и селах и 

совершению специального молебна, «певаемого во время брани противо 

супостатов, с коленопреклонением» [2, с. 148]. 

Каждое событие, представлявшее угрозу всей Российской империи, 

находило широкий отклик у населения. Так, во время русско-японской 

войны 1904-1905 гг. и Перовой Мировой войны 1914-1918 гг. послушницы 

Ставропольского Иоанно-Мариинского женского монастыря старались 

оказать посильную помощь фронту. В № 22 от 16-го ноября 1905 помеще-

ны «Известия: О жертве и трудах Ставропольского Иоанно-Мариинского 

женского монастыря на пользу раненых воинов», приводящие количе-

ственные данные о пошитом белье для больных и раненых воинов 

на Дальнем Востоке «из купленного на монастырские средства материала 

на сумму 156 р.» [3, c. 1230].  

Цикл статей «Ставропольское Епархиальное духовенство и Вторая 

Отечественная война» протоиерея Симеона Никольского включает в себя 

материалы, отражающие вклад сестер Иоанно-Мариинского монастыря 

во время Первой Мировой войны. В №29 от 26 июля 1915 года отмечено, 

что «Ставропольским Иоанно-Мариинским женским монастырем изго-

товленно 4000 шт. противогазовых повязок для воинов действующей ар-

мии» [4, с. 934]. 

Большое количество статей Ставропольских епархиальных ведомо-

стей посвящено подвигу уроженки Ставропольской губернии, сестре ми-

лосердия Римме Михайловне Ивановой. Она была единственной женщи-

ной в Российской империи, указом императора Николая II посмертно 

награжденой орденом Святого Георгия IV степени. В качестве примера 

можно привести следующий материал, рассказывающий о жизненном пути 

героини и ее желании помочь Родине: «Памяти сестры милосердия Риммы 

Михайловы Ивановой» [5]. 

Русская Православная Церковь старалась объяснить простому населе-

нию смысл государевых манифестов с помощью проповедей, воззваний, 

и тем самым выражала свою точку зрения на происходящие события. 

«Слово по объявлении Высочайшего Манифеста 17-го октября» Симеона 

Никольского служит ярким примером [6]. Священник объяснял прихожа-
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нам значимость издания царем этого документа следующим образом: 

«Всего себя Государь отдает на служение народу Своему!». 

В «Речи перед объявлением Высочайшего Манифеста о войне России 

с Австро-Венгрией...» Симеон Никольский призывал всех сосредоточить 

внимание «на новой "Отечественной войне"» [7, с. 909]. Протоиерей от-

мечал, что русско-турецкая война 1877-1878 года представляла собой 

«начало новой жизни для всего славянского мира», тем самым подчеркивая 

историческую миссию Российской империи по защите братских народов 

и их веры от угрозы стран Запада. 

Особый интерес у исследователей вызвала публикация в «Миссионер-

ских известиях по Ставропольской епархии» вырезки из английской газеты 

«News of World» [8, с. 382], в которой император Вильгельм, объявивший 

войну Российской империи, был назван «апокалипсическим зверем». 

Мы можем сделать вывод о том, что такого рода материал публиковался 

с целью воодушевления и поднятия патриотического духа населения Став-

ропольской губернии. 

Начало событий Великой Российской революции 1917 года ознамено-

вало «Воззвание Высокопреосвященного Агафодора, архиепископа Кав-

казского и Ставропольского» [9], который призывал в виду смены власти 

в Российской империи «ни малейшим образом не выходить из подчинения 

местным властям». Это свидетельствует о том, что епархиальная перио-

дика стремилась не только поднять патриотический настрой населения 

Ставропольской епархии, но и сохранить их духовность и нравственность 

благодаря проповедям. 

Заключение. Ведомственная периодическая печать является важным 

историческим источником. На страницах Ставропольских ведомостей 

находили отражение исторические события, имевшие огромное значение 

для Российской империи – русско-японская война 1904–1905 гг., Первая 

российская революция 1905–1907 гг., Первая мировая война 1914– 

1918 гг., Великая Российская революция 1917 гг. Это свидетельствует 

о том, что Русская Православная Церковь активно участвовала в жизни 

страны, сплачивала народ перед лицом общей угрозы (это проявлялось 

в проповедях, статьях), поднимала патриотический настрой солдат, в лице 

сестер милосердия оказывала не только медицинскую, но и духовную по-

мощь раненым бойцам. РПЦ со страниц ведомственной периодической пе-

чати высказывала свою позицию относительно обстановки в стране. 
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АСЕАН, созданная в 1967 году, объединяет 10 стран Юго-Восточной 

Азии и стремится к содействию миру, стабильности и экономическому 

развитию в регионе. Она предоставляет платформу для диалога и сотруд-

ничества между разнообразными странами, имеющими различные полити-

ческие системы и интересы. АСЕАН стала важным механизмом для раз-

решения конфликтов, содействия торговле и инвестициям, а также сбли-

жения культур и обмена опытом. 

Цель исследования – определить основные препятствия на пути инте-

грации стран ЮВА через функционирование АСЕАН. 

Материал и методы. Исследование проведено на основе данных из ста-

тистической истории АСЕАН: «ASEAN Economic Community», «ASEAN 

Political Security Community», «ASEAN Socio Cultural Community» [1–3].  


