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Слово Божие живо и действенно и острее  
всякого меча обоюдоострого: оно проникает  

до разделения души и духа, составов и мозгов,  
и судит помышления и намерения сердечные. 

Евр. 4:12 

Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа  
считается мудрым по словам его.  

Сир. 9:22 
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В отечественной лингвистике последних десятилетий 
наблюдается активный интерес к изучению использования и 
функционирования религиозной лексики как в современной рус-
ской речи, так и в культурном наследии русского народа других 
эпох. Такой интерес связан с активным использованием слов и 
выражений из книг Священного Писания, Священного Предания 
и богослужебных текстов в речевой сфере российского обще-
ства. Проникновение в разговорную речь библейской лексики и 
фразеологии проходило не только под влиянием непосред-
ственного общения с текстом Библии, но и под влиянием рус-
ской литературы. 

Священное Писание является богатейшим источником по-
полнения прецедентными феноменами состава русского языка 
благодаря смысловой глубине сакрального текста, эстетической 
ценности библейских образов, общечеловеческих значимых ис-
тин, которые заложены в библейских выражениях. Сферой широ-
кого использования религиозной лексики становятся и средства 
массовой информации, в частности печатные издания, которые 
получили свое распространение в России в начале XVIII века. 

Данное исследование посвящено изучению употребления 
прецедентных онимов (ПО) религиозного происхождения в пе-
чатной прессе Российского государства эпохи правления импе-
ратора Николая II и Гражданской войны (1894–1922 гг.). Боль-
шой интерес представляет изучение печатных СМИ как свет-
ской, так религиозной направленности. 

Актуальность изучения предложенной темы обусловлива-
ется тем, что при общем интересе ученых к библейской пробле-
матике и фразеологии многие ниши в области прецедентной ре-
лигиозной лексики остаются не заполненными либо исследо-
ванными далеко не в полной мере, не достаточно проанализи-
рованы содержательно-семантические и когнитивные свойства 
ПО, не выявлены сферы-источники культурного и религиозного 
знания, к которым относятся ПО, встречающиеся на страницах 
российской печатной прессы. В то время как анализ использо-
вания прецедентных единиц в текстах периодических изданий 
носит архиважное значение для понимания развития историче-
ских, политических, экономических, культурных и социальных 
процессов в родном государстве. По определению М. М. Миф-
таховой, «прецедентные единицы в тексте отражают специ-
фику современного состояния конкретного общества: его ценно-
сти, мировосприятие и культуру. Прецедентные тексты выходят 
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за рамки словесного искусства и становятся фактом культуры, 
составляют общекультурный фонд языка». Прецедентное имя, 
или оним, вокруг функционирования которого построено пред-
лагаемое исследование, – это широко известное имя собствен-
ное, которое используется не столько для обозначения конкрет-
ного человека (ситуации, города) в тексте, сколько в качестве 
символа определенных качеств, событий, судеб. Особенностью 
семантики, отличающей прецедентное имя от имен собствен-
ных, является то, что эти имена обладают не только денотаци-
ей, но и сигнификацией и коннотацией. Прецедентные имена 
всегда отличаются ярко выраженной аксиологичностью и экс-
прессивностью, а также способностью передавать культурную 
информацию. 

Цель данного исследования – дать характеристику ис-
пользования и функционирования прецедентных онимов, источ-
ником которых являются Священное Писание и Священное 
Предание Русской православной церкви, в социальной системе 
Российского государства эпохи правления императора Нико-
лая II и Гражданской войны (1894–1922 гг.) на материале свет-
ских и религиозных периодических изданий, а также сопоставить 
и проанализировать употребление прецедентных онимов рели-
гиозного происхождения в российских печатных СМИ в указан-
ный период, описать их содержательно-семантические и когни-
тивные свойства, функциональность и измерить степень их воз-
действия на адресата посредством актуализации элементов ко-
гнитивной структуры с учетом социального и религиозного со-
стояния российского общества на определенном этапе своего 
исторического развития. 

В основу работы над заявленной темой были положены 
труды таких лингвистов, как В. М. Мокиенко, Е. Н. Прибытько, 
Г. Г. Слышкин, С. И. Сметанина, Е. Я. Шмелева, О. Н. Емельяно-
ва, Н. Г. Николаюк, Н. Б. Мечковская, М. М. Мифтахова, Е. С. Ху-
дякова, Е. А. Нахимова. Специфика дореволюционной периоди-
ческой печати раскрыта в исследованиях таких авторов, как 
Б. И. Есин, А. И. Станько, Е. В. Ахмадулин. О политических тра-
дициях журналистики советского периода говорится в работах 
Д. А. Барабохина, A. M. Воробьева, Г. В. Жиркова, В. В. Крамника, 
И. В. Кузнецова. Вопросы формы и традиции понимания имени и 
слова находят свой содержательный анализ в трудах прот. Ди-
митрия Лескина, еп. Илариона (Алфеева), архиеп. Василия 
(Кривошеина), прот. Иоанна Мейендорфа, А. В. Десницкой. 
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Источниками исследования были выбраны печатные и 
электронные версии периодических изданий. Были изучены 
следующие дореволюционные газеты и журналы: «Изве-
стия», «Правда», «Богословский вестник», «Воскресное чтение», 
«Современник», «Голос истины», «Исторический вестник», 
«Церковные ведомости», «Екатеринбургские епархиальные ве-
домости». 

Перед тем как перейти к непосредственному рассмотре-
нию вопросов использования прецедентных религиозных они-
мов в российской периодике, хотелось бы несколько слов посвя-
тить ветхозаветному и новозаветному пониманию природы сло-
ва и имени в целом, потому как первой общей особенностью 
всего христианского богословия является восприятие слова, че-
ловеческого языка как единственного и неповторимого явления 
в истории мироздания. Вот уже ряд столетий внимание ученых-
лингвистов приковано к библейской традиции взгляда на слово и 
имя, которая, несомненно, является базисом древнерусского 
понимания слова как такового. Библия оказала колоссальное 
влияние на формирование не только религиозного, но и обы-
денного сознания человека. «Книги священного Писания, став-
шие повсеместно самыми читаемыми (или слушаемыми) на Ру-
си, понуждали к осмыслению бытия в категориях добра и зла, 
истины и заблуждения, правды и лжи, греха и праведности. Эти 
идеи раскрывались через реальную жизнь реальных людей. Чи-
тающий соотносил себя с их поступками и мыслями, познавая 
тем самым свою душу, определяя и оценивая свой жизненный 
путь» [Красных, Гудков, Захаренко, Багаева 1997]. На многие 
столетия библейские воззрения и образы, библейские «глаго-
лы» стали центральными для мировосприятия и понимания 
природы человека. 

«Библия также содержит в себе выразительное учение об 
имени, в частности об имени Божием, которое окружено в ней 
величайшим благоговением. Согласно Библии, акт творения ми-
ра начинается Божественным словом: „И сказал Бог…“ (Быт. 1: 
1–13). Акт творения – это акт именования. Создавая мир, Бог 
выступает одновременно как установитель имен. Бог завершает 
дарование сущностям имен первыми тремя днями творения 
(дает имена дню, ночи, небу, земле и морю). Право именования 
одушевленных тварей, сотворенных в пятый и шестой день, Он 
делегирует Адаму, в чем святоотеческое богословие всегда 
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усматривало доказательство его богоподобия» [Красных, Гуд-
ков, Захаренко, Багаева 1997]. 

В ветхозаветной традиции имя человека таинственно свя-
зано с его душой. «Имя означает личность человека во всем ее 
богатстве. Владеть именем означает познать внутреннюю суть, 
быть с ним в непосредственной связи и даже получить некую 
власть над ним. В библейской картине мира перемена имени 
несет огромное символическое значение. Новое имя – это новая 
жизнь, новый человек. Получивший обетование Аврам стано-
виться Авраамом, Иаков – Израилем. А богоборец Савл – Пав-
лом» [прот. Димитрий Лескин]. В самом произнесении имени все 
исполнено глубокой значимости. Имя в Библии имеет не отвле-
ченный, теоретический, а жизненный характер, отражает основ-
ные характеристики своего носителя, являет его внутреннюю 
сущность. Человек в Ветхом Завете воспринимается по принци-
пу «каково имя его, таков и он». 

Новый Завет сохраняет то же восприятие имени и слова, 
какое было свойственно Ветхому Завету. «Евангелия от Матфея 
и Луки содержат развернутое родословие Иисуса Христа, при 
этом Матфей доводит его до Авраама, а Лука даже до первоче-
ловека – Адама. Родословие Иисуса Христа призвано подчерк-
нуть тот факт, что Христос был реальным человеком, чье имя 
вплетено в непрерывную цепь человеческих имен. События яв-
ления Архангела Гавриила Захарии и Елисавете, родителям 
Иоанна Крестителя, и Иосифу и Марии описываются по схожему 
принципу. Ангел сначала говорит о рождении сына, а затем воз-
вещает имя, каким ребенок должен быть наречен» [Мечковская 
1998]. Творение мира, описанное в Библии, происходило также в 
два этапа: создание элемента и наречение его. 

Так же, как и в Ветхом Завете, в Новом Завете наречение 
имени и переименование указывает на изменение жизненного 
пути человека: некоторым из двенадцати апостолов Господь дал 
новое имя, в том числе Симон, прозванный Петром, стал Кифой 
(арам. «камень»). Как и в Ветхом Завете, имя Божие обладает 
чудодейственной силой, именем Божиим творят чудеса. Это имя 
изгоняет бесов и исцеляет людей, поскольку в нем заключена 
огромная сила. 

Говоря о религиозных онимах в печатной прессе эпохи 
правления императора Николая II и Гражданской войны (1894–
1922 гг.), необходимо дать краткую картину сформированности и 
развитости СМИ указанного периода. 
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В конце XIX века получают распространение обществен-
но-политические ежемесячники с хорошо поставленным отде-
лом публицистики, адресованным мыслящей образованной пуб-
лике, такие как «Отечественные записки». Важное место в пуб-
лицистике начинают занимать публикации на религиозно-
нравственную тему. Об этом пишут Ф. М. Достоевский, Вл. Со-
ловьев, В. В. Розанов и другие. Растет количество издаваемых 
ежедневных газет. Среди них было немало юмористических, 
театральных, спортивных и иллюстрированных еженедельников, 
которые вовсе не касались политических вопросов. 

В начале XX в. русская легальная печать была весьма 
разнообразной. По статистике, в 1900 г. в России выходило 
125 общественно-политических газет. Но среди них не было ни 
одной партийной газеты. Газеты, журналы, альманахи, ежене-
дельники и другие периодические издания придерживались в 
основном буржуазно-монархической или либерально-
буржуазной направленности. 

Периодическая печать в годы Первой русской рево-
люции после принятия Манифеста от 17 октября 1905 г. полу-
чила гражданские права и политические свободы, что давало 
развитие многопартийной прессе. 

27 апреля 1917 г. был принят Закон о печати, соглас-
но которому в России могли беспрепятственно выпускаться, из-
даваться, распространяться и продаваться печатные издания 
любых политических направлений. Стала расти сеть солдатских 
газет. Появились «Известия рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов» в столице и в провинции как печатные органы новой 
власти – Советов всех уровней. Эти издания нередко были 
очень близки с органами социалистических партий. 

Последующее поражение Первой русской революции 
привело к ужесточению условий выпуска газет и журналов. 
Часть из них закрылась, многие партийные газеты стали вновь 
издаваться за границей или нелегально. Многие литераторы и 
журналисты вновь перешли от острых политических тем к рели-
гиозно-нравственным и философским размышлениям и поискам. 

Февральская революция 1917 г. Она провозгласила де-
мократические свободы, прежде всего свободу слова, печати, 
провела амнистию политических заключенных, дала возмож-
ность легально действовать социалистическим партиям (эсерам, 
РСДРП, анархистам) и выпускать свои издания. Эти перемены 
открыли новую страницу истории отечественной журналистики. 
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Журналистика периода Октябрьской революции бы-
ла многопартийной, многонациональной. В ней были газеты и 
журналы, предназначенные богатым и бедным слоям, образо-
ванным и малограмотным, интеллектуально развитым и обыва-
телям. Многие издания адресовались молодежи, городским чи-
тателям, солдатам, женщинам, крестьянам. Были среди перио-
дики профессиональные, литературные, сатирические и другие 
специализированные издания. Также печатались издания раз-
ных политических взглядов. 

Различные справочники с перечнем периодических изданий 
свидетельствуют о хорошо развитой системе печатных СМИ пе-
риода правления последнего российского императора и Граждан-
ской войны. Например, «Библиография периодических изданий 
России 1901–1916 годов» под ред. М. К. Зиновьевой от 1950 г. 
включает в себя картотеку, содержащую около 15 000 изданий. 

Особый пласт журналистики того времени занимает цер-
ковная периодика XIX – начала XX вв., которая представляет со-
бой сложный и значительный памятник истории общественной 
мысли Российской империи. В этот период были широко пред-
ставлены различные типы изданий – информационные, научные, 
апологетические, миссионерские, художественные и т. д. Часть из 
них носила официальный характер (издания Св. Синода, епархи-
альных управлений и консисторий). Свои журналы и газеты име-
ли духовные учебные заведения – академии и семинарии. Полу-
официальный характер носили издания различных церковных 
братств и обществ. Также существовал пласт частной прессы, 
издаваемой отдельными представителями православного духо-
венства. Церковные газеты и журналы XIX – начала XX вв. со-
держали в себе различные материалы не только богословского 
или церковно-исторического, но и политического, экономического 
содержания; в них обширно публиковалось мемуарное и эписто-
лярное наследие деятелей Церкви и государства. 

В ходе исследования дореволюционной церковной перио-
дики нами были изучены архивные материалы фондов Право-
славного информационно-библиотечного центра г. Екатеринбур-
га. Для контент-анализа были выбраны журналы «Богословский 
вестник», «Исторический вестник», «Голос истины» (являлся 
бесплатным еженедельным иллюстрированным церковно-
народным апологетическим приложением к «Миссионерскому 
обозрению», издавался В. М. Скворцовым с 1909 по 1916 гг.), 
литературный журнал «Современник», издаваемый с 1847 г. 
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И. Панаевым, а позже Н. Некрасовым, «Церковные ведомости», 
издаваемые при Святейшем правительственном синоде (ежене-
дельное издание с прибавлениями), и, конечно, «Екатеринбург-
ские епархиальные ведомости» – издание, бывшее официаль-
ным на протяжении 32 лет, выпускавшееся с 1886 по 1917 гг. 
В «Ведомостях» публиковались официальные известия по епар-
хии, сведения о назначении и перемещении, награждении духо-
венства и мирян, о духовных учебных заведениях и церковно-
приходских школах, монастырях и религиозных общественных 
организациях. В неофициальном отделе размещались пропове-
ди и слова уральского духовенства, материалы бесед епархи-
альных миссионеров, в частности со старообрядцами, статьи 
исторического, богословского содержания. 

Остановимся на более детальной характеристике перио-
дического издания «Богословский вестник» как одного из самых 
центральных и значимых церковных журналов Российской им-
перии. 

«Богословский вестник» – ежемесячный российский бого-
словский журнал, который начал издаваться при Московской 
духовной академии. Первоначально выпускался в 1892–1918 гг. 
Инициатором издания был ректор МДА архим. (впосл. митр.) 
Антоний (Храповицкий). В конце 1891 г. на новое издание было 
получено разрешение Святейшего синода, цензура журнала 
возложена на ректора МДА. «Богословский вестник» заменил 
журнал «Прибавления к творениям святых отцов в русском пе-
реводе», издававшийся при МДА с 1843 г. В 1892–1914 гг. выхо-
дило 11 номеров в год (номер за июль – август был сдвоенным), 
с 1914 г. число сдвоенных номеров возросло. В журнале публи-
ковались творения святых отцов, богословские, философские и 
исторические исследования, материалы по истории церкви, ис-
тории Русской церкви, рассматривались вопросы современной 
церковной жизни, печатались хроника МДА, критические рецен-
зии, материалы магистерских и докторских диссертаций, прото-
колы заседаний Совета академии, каталог академической биб-
лиотеки и др. Основными подписчиками журнала были предста-
вители городского и сельского духовенства. 

Из святоотеческого наследия в «Богословском вестнике» в 
1892–1911 гг. были опубликованы переводы толкований 
свт. Кирилла Александрийского на ветхозаветные пророческие 
книги (пер. П. С. Казанского, А. А. Жданова, М. Д. Муретова), в 
1892–1894 гг. – 10 гомилий свт. Астерия, митр. Амасийского 

https://www.pravenc.ru/text/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9).html
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(пер. и прим. Муретова), в 1895–1897 гг. – перевод толкования 
прп. Ефрема Сирина на Четвероевангелие и Послания св. ап. 
Павла (пер. и прим. Муретова и Спасского). В переводе Андре-
ева было напечатано несколько сочинений Константинопольско-
го патриарха свт. Никифора I: «Слово в защиту непорочной, чи-
стой и истинной нашей христианской веры» (1900–1903) и др. 

Среди наиболее значительных публикаций 2-го раздела 
журнала отметим статьи Муретова по новозаветному богосло-
вию и экзегетике, в том числе «Очерки из новейшей истории эк-
зегезы и критики Нового Завета» (1892. № 6–9, 12; 1893. № 2, 4, 
10; 1894. № 10–11), работы по патрологии Попова («Религиоз-
ный идеал святого Афанасия Александрийского»). Большое 
внимание в издании уделялось вопросам естественнонаучной 
апологетики. Наиболее весомым вкладом в этом отношении бы-
ли работы С. С. Глаголева: «Чудо и наука» (1893. № 6), «Конец 
земли» (1894. № 4, 11), «Мнимое открытие (Pithecanthropus 
erectus)» (1896. № 10) и др. 

В отделе общецерковной истории увидели свет труды Ан-
дреева «Св. Герман, Патриарх Константинопольский» (1897. 
№ 5, 9) и «Св. Тарасий, Патриарх Константинопольский» (1899. 
№ 6–8). Е. Е. Голубинский опубликовал в журнале книгу «Исто-
рия канонизации святых в русской Церкви» (1894. № 6–10), а 
также ряд статей по истории раскола (1892. № 1–4; 1893. № 8; 
1895. № 3, 4). В 1908–1911 гг. в журнале печаталась работа 
Н. Ф. Каптерева «Патриарх Никон и Алексей Михайлович», в ко-
торой автор попытался взглянуть на полемику между право-
славными и старообрядцами с исторической точки зрения. 
В «Богословском вестнике» печатались работы по литургике и 
церковной археологии. 

После назначения 28 сент. 1912 г. редактором свящ. Пав-
ла Флоренского издание стало тематически более разнообраз-
ным, в «Богословском вестнике» начали активно публиковаться 
материалы, посвященные вопросам религиозной философии и 
культурологии. В журнале увидели свет статьи «Письма о хри-
стианском Риме» (1912. № 11, 12. 1913. № 1, 9), «Природа мыс-
ли» (1913. № 3–5) и «Природа научной мысли» (1914. № 1, 2), 
публиковались многочисленные архивные материалы, в том 
числе письма свт. Филарета (Дроздова) (1912. № 12), 
свт. Игнатия (Брянчанинова) (1913. № 7/8, 11. 1914. № 1–4), 
К. Н. Леонтьева (1912. № 9, 12. 1914. № 1, 3, 4, 6, 12. 1915. № 1), 
Вл. С. Соловьёва (1912. № 11. 1915. № 9. 1916. № 1). 
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В 1917 г. направление журнала изменилось в связи с тем, 
что в академической корпорации начали преобладать либе-
ральные настроения, 4 мая 1917 г. редактором «Богословского 
вестника» был избран М. М. Тареев. Среди публикаций журнала 
в 1917–1918 гг. – исследование архиеп. Антония (Храповицкого) 
«Догмат искупления» (1917. № 8/9, 10/12), лекции Тареева «Но-
вое богословие» (1917. № 6/7, 8/9) и его статьи «Церковь и бого-
словие» (1917. № 10/12), «Идеология социализма» (1918. № 1/2, 
3/5, 6/9). Последний номер журнала вышел в конце 1918 г. 
(№ 10/12). 2 марта 1919 г. Правление МДА приняло постановле-
ние о прекращении «Богословского вестника» в связи с невоз-
можностью продолжать его издание. 

Исходя из программных целей церковного журнала «Бого-
словский вестник», нами были изучены особенности функциони-
рования прецедентных онимов, входящих в состав данного из-
дания, источником которых являются Священное Писание и 
Священное Предание Русской православной церкви. 

На страницах апрельского номера от 1892 г. встречаются 
имена святого апостола Павла (в теме «Из лекций по нрав-
ственному богословию», стр. 6. 7; в теме «Западная действи-
тельность и русские идеалы (письма из-за границы)», стр. 95; в 
теме «Третье путешествие апостола Павла», стр. 83); святого 
апостола Петра (в теме «Западная действительность и русские 
идеалы (письма из-за границы)», стр. 95); святого пророка Мои-
сея (в теме «Западная действительность и русские идеалы 
(письма из-за границы)», стр. 95, в теме «Третье путешествие 
апостола Павла», стр. 84). 

Частое употребление имеют имена святых Отцов Церкви, 
внесших весомый вклад в православную догматику, апологетику 
и экзегетику. Например, в статье «К нашей полемике со старо-
обрядцами. Частные вопросы» очень подробно с позиций исто-
рии Церкви и церковной догматики рассматривается вопрос о 
перстосложении для крестного знамения и благословения. 
В аргументации обсуждаемой проблемы даются ссылки на име-
на свт. Василия Великого (стр. 35), свт. Иоанна Златоуста, свт. 
Епифания Кипрского, блаж. Иеронима, блаж. Феодорита Кирско-
го, свт. Григория Двоеслова, блаж. Иоанна Мосха, свт. Андрея 
Критского, свт. Кирилла Иерусалимского, прп. Феодора Студита 
(стр. 36–39). 

В статье «О времени празднования Пасхи у христиан во-
стока и запада» автор отсылает читателя к имени св. равноап. 
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императора Константина Великого и его письму Церквям после 
первого Вселенского собора по вопросу празднования Пасхи 
(стр. 74, 87). 

В теме «Евангелие в памятниках иконографии, преимуще-
ственно византийских и русских» (стр. 184) засвидетельствова-
ны многие новозаветные имена лиц, имеющих непосредствен-
ное отношение к событиям земной жизни Спасителя. Объясне-
ние «Иконографии детства Иисуса Христа» не могло не вклю-
чить в себя такие прецедентные онимы и фразы, как «Пресвятая 
Богородица», «посещение праведной Елизаветы», «явление 
ангела Иосифу», «путешествие Иосифа и Марии в Вифлеем», 
далее тему продолжает «общественное служение Иисуса Хри-
ста в памятниках иконографии» – эти важные новозаветные со-
бытия иллюстрированы такими евангельскими именами и фра-
зами, как «воскрешение Лазаря», «предательство Иуды», «ис-
прошение у Пилата тела Иисусова», «явление Иисуса Христа по 
воскресении св. женам и Марии Магдалине», «уверение Фомы» 
(стр. 188). 

Изучение материалов исследования и анализ употребле-
ния библейских имен и прецедентных онимов в церковной перио-
дической печати в период с 1894 по 1917 гг. дает основания за-
ключить, что в церковных изданиях библейские имена собствен-
ные чаще всего выступают как имена явлений реального мира, 
для сообщения новой информации; авторы статей, проповедей, 
размышлений не сообщают новую информацию, а отсылают чи-
тателя к давно известному с целью подкрепления своих слов и 
суждений. Авторы, как правило, не говорят сами от себя, а транс-
лируют общепринятое учение Церкви в соответствии с учением 
Священного Писания, Священного Предания и установленных 
догматов святой Православной церкви. Задачей авторов церков-
ных публикаций, как в апостольские и все последующие времена, 
являлось назидание адресата в добродетели, стремление вос-
пламенить и укрепить веру в сердцах людей, наставить читателей 
в правильном христианском пути и благочестии. 

Важно отметить, что официальные издания являлись от-
ражением политики усиления государственного влияния на цер-
ковь того времени, они соответствуют принципам конфессио-
нальной политики, установленной К. П. Победоносцевым с 
1881 г. Обер-прокурор Святейшего синода всемерно пытался 
усилить влияние Церкви на российское общество. Это должно 
было осуществляться через церковное участие в жизни школ, 
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университетов, а также через церковную печать. Автор и актив-
ный проводник реформы церковно-приходского образования, 
К. П. Победоносцев ставил целью усвоение учениками начал 
веры и нравственности, верности царю и отечеству, а также по-
лучение «первоначальных полезных знаний», что в целом по-
вторяло цель начальных народных училищ Министерства 
народного просвещения по Положению 1872 года. Результатом 
стало появление нового типа читателя – крестьян и мещан, по-
лучивших грамотность и представления об окружающем мире в 
церковно-приходской школе. Это повлекло за собой возникнове-
ние наиболее массовой группы церковных периодических изда-
ний, рассчитанных на данную аудиторию. 

Также для укрепления государственных и конфессиональ-
ных позиций обер-прокурор Победоносцев осуществлял целе-
направленную политику по искоренению «инославных» конфес-
сий на территории Российской империи. В помощь обществу в 
каждой епархии были учреждены миссионерские комитеты. Их 
деятельность освещалась на страницах местных епархиальных 
ведомостей. В 1860–1870-х гг. почти во всех епархиальных ве-
домостях, выходивших в епархиях со смешанным населением, 
были созданы специальные разделы, посвященные вопросам 
миссионерской работы. 

Результатом политики, проводимой обер-прокурором, 
стало быстрое изменение общей картины церковной периодиче-
ской печати. За короткое время появилось большое количество 
новых церковных газет и журналов назидательного право-
славно-национального направления. В 1880–1890-х гг. систе-
ма церковной периодической печати в России достигла своего 
расцвета – завершилось закрепление основных типов изданий, 
оформилось их разнообразие: официальные издания органов 
церковного управления, издания духовных учебных заведений, 
издания церковных братств и обществ, приходская пресса. 

Наиболее частыми способами употребления библейских 
онимов являются упоминание и прямая цитация. Поясним, что 
упоминанием считают «апелляцию к концепту прецедентного 
текста путем прямого (т. е. нетрансформированного) воспроиз-
ведения языковой единицы, являющейся именем данного кон-
цепта» [Слышкин 2000], а прямая цитация – это «дословное 
воспроизведение языковой личностью части текста или всего 
текста в своем дискурсе» [Слышкин 2000]. 
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Фрагменты Священного Писания с употреблением преце-
дентных онимов и ссылки на имена святых последующих веков в 
содержательно-семантическом и когнитивном аспектах носят 
иллюстративную функцию, подкрепляющую слова автора фун-
даментальными, источниковыми библейскими и святоотечески-
ми употреблениями и цитатами, которые глубинно убеждают 
читающую аудиторию в правомерности, достоверности и жиз-
ненности высказываний писателя. Выделим также композицион-
ную и интеллектуализирующую функции библейских и святооте-
ческих онимов. Они, являясь аргументирующим или иллюстри-
рующим тезисом в повествовании, отсылают читателя к обще-
историческому, культурному, религиозному и богословскому 
контексту, соединяя ход рассуждений церковного писателя с 
известным текстом Священного Писания или святоотеческого 
наследия. Воздействующий эффект прецедентных онимов и 
фраз опирается в данном случае на авторитет источника. 

Перейдем к характеристике светских периодических изда-
ний эпохи правления императора Николая II и Гражданской вой-
ны (1894–1922 гг.). В основу исследования легли материалы 
ежедневной политической, общественной, экономической и ли-
тературной газеты «Русское слово» (издавалась в Москве с 1895 
по 1917 гг.) Это издание имеет репутацию самого популярного в 
дореволюционной России и прозвано «газетным левиафаном». 
Также для рассмотрения была выбрана советская и российская 
общественно-политическая и деловая ежедневная газета «Из-
вестия», учрежденная в январе 1917 г. 

По своему политическому направлению «Русское слово» 
имело прогрессивную ориентацию, поддерживая кадетов и бо-
лее левые политические силы. 

После Февральской революции 1917 г. поддерживала 
Временное правительство, выступала против большевиков. 
К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. 

Еженедельно по воскресеньям с 1901 по 1917 гг. в каче-
стве иллюстрированного приложения к газете выпускался жур-
нал «Искры» (иллюстрированный художественно-литературный 
и юмористический журнал с карикатурами). В мирное время 
журнал печатал общественные, политические и театральные 
новости, а также фото чиновников, депутатов и общественных 
деятелей. Во время Русско-японской и Первой мировой войн 
журнал публиковал сводки с фронта, военные телеграммы, фо-
торепортажи, а также фото простых солдат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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«Русское слово», ориентируясь на либеральную буржуа-
зию, выступая за буржуазные реформы, оказалось в оппозиции к 
самодержавию. Это обстоятельство явилось причиной постоян-
ных столкновений газеты с цензурой. С осени 1897 г. до конца 
1914 г. цензура и администрация в 212 номерах «Русского слова» 
обнаружили статьи с «вредным направлением»; 36 раз дело пе-
редавалось в суд, два номера были приговорены к уничтожению. 

Созвучная по политическим настроениям газета «Изве-
стия» начинает издаваться в Петрограде. Первый номер газеты 
под названием «Извѣстія Петроградскаго совѣта рабочихъ депу-
татовъ» вышел 28 февраля (13 марта) 1917 года как печатный 
орган образованного Петроградского совета рабочих депутатов. 
С № 3 от 2 марта 1917 г. газета выходила под названием 
«Извѣстія Петроградскаго совѣта рабочихъ и солдатскихъ депу-
татовъ». С 1 августа 1917 г. газета стала выходить под названи-
ем «Извѣстія Центральнаго Исполнительнаго Комитета и Петро-
градскаго совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ»; с 
29 сентября (№ 184) – «Извѣстія ЦИК Совѣтовъ рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ». В Москве издавалась газета «Извѣстія 
Московскаго Совѣта рабочихъ депутатовъ». После Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, с 27 октября (9 ноября) 
1917 г. «Известия» стали органом ЦИК и Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов; газета приобрела статус одно-
го из официальных печатных органов новой власти – наряду с 
газетой «Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Прави-
тельства», которая была «официальным органом Совета 
Народных Комиссаров»; на ее страницах публиковались основ-
ные документы большевистского правительства: «Декрет о ми-
ре» и «Декрет о земле». 

Использование религиозной лексики в указанных перио-
дических изданиях, в частности употребление прецедентных 
онимов, приобретает совершенно новый характер, враждебный 
теме православия и вере в Бога. Часто упоминания имен веру-
ющих и святых людей носят саркастический и даже кощунствен-
ный характер. Например, в «Известиях» № 174 от 1922 г., ав-
густ, есть упоминание известных деятелей того времени, испо-
ведующих православие, в следующем контексте: «К этому делу 
приложили руки: известный мрачный демон России, обер-
прокурор Синода Победоносцев, московский митрополит Фила-
рет, известный шарлатан Иоанн Кронштадтский». 
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В № 45 от 1919 г., 27 февраля, четверг, читаем следую-
щие строки: «В Нью-Йорке раскрылись мощи блаженного Нико-
лая Авксьентева Омского… После торжественного молебствия, 
отслуженного уэльским попом, Ллойд Джорджем, мощи именем 
“демократии” произнесут, точно Моисей с горы Синайской, ог-
ненные слова: “мы выступаем перед союзниками в качестве 
представителей анти-большевистского движения”». И далее: 
«Но не так страшен черт, как его малюют… Политические мощи 
преподобных Керенского, Савинкова, Авксентьева и Брешко-
Брешковской ждет судьба церковных мощей Серафимов и 
Иоаннов». 

В № 176 от 1922 г., 8 августа, святой патриарх Тихон упо-
минается в следующем контексте: «Архиепископ Евдоким поде-
лился взглядами ушедшего на покой экс-патриарха Тихона. Не-
однократно епископ Евдоким указывал Тихону на необходи-
мость созыва малого собора для спасения церкви, но Тихон от-
рицал эту необходимость, считая, что собору нечего делать». 
Имена святых людей церкви также часто встречаются в статьях 
об изъятии церковных ценностей, в названиях храмов и мона-
стырей, откуда церковная утварь изымалась. 

В статье от 1922 года, 25 марта, есть следующая иллю-
страция этого процесса: «…Что лучше и приятнее для Бога, бу-
дут ли ярко сверкать бездушные камни перед ликом богоматери, 
а тысячи трупиков чернеть и разлагаться, или чтобы эти камни 
были превращены, путем продажи их, в хлеб, в тысячи ясных 
детских очей, которые засверкают перед лицом бога в благодат-
ной молитве за своих спасителей. 

Кто это писал? Коммунист или дьячок? Так нельзя. Негоже 
партийному органу служить обедню. Ведь любого мало-мальски 
сознательного рабочего от такой статьи стошнит. Ибо здесь нет 
и намека на сколь-нибудь четкую классовую линию». 

Сравнивая использование прецедентных онимов, источ-
ником которых являются Священное Писание и Священное 
Предание Русской православной церкви, в социальной системе 
Российского государства эпохи правления императора Нико-
лая II и Гражданской войны (1894–1922 гг.), на материале свет-
ских и религиозных периодических изданий, можно сделать вы-
вод, что религиозные печатные СМИ демонстрируют назида-
тельный, нравственный характер использования религиозных 
прецедентных онимов. Наиболее частыми способами их упо-
требления являются упоминание и прямая цитация. 
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Анализ употребления религиозных прецедентных онимов 
в светской периодической печати дает основания заключить о 
преобладании негативной оценки в использовании библейских 
имен и имен святых православной церкви с большой долей вы-
смеивания и сарказма в отношении святых имен и понятий, а 
также в отношении царствующего дома Романовых. 

Характеризуя аксиологическую составляющую использова-
ния прецедентных имен собственных в светских и религиозных 
печатных изданиях, можно заключить о полярности моральных 
ценностей в социуме дореволюционной, а особенно революцион-
ной России начала XX века, о преобладании антирелигиозного 
настроения в общественных массах, о смене ценностной пара-
дигмы от монархической в сторону либеральной и социал-
демократической. Тогда как религиозные печатные СМИ как были 
источником и средством просвещения людей в вере и нравствен-
ности, так и сохранили, продолжили и развили свою миссию, к 
которой и призваны, по слову апостола Марка: «Ибо всякий огнем 
осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая [вещь]; 
но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в 
себе соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9:50). 
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