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В статье рассмотрена специфика информационной политики еженедельника «Кубанский 

церковный вестник», первого православного периодического издания в Кубанской области, 

выходившего в Екатеринодаре с мая по декабрь 1919 года, как в общей системе церковной прессы на 

Юге России, так и в системе периодики города Екатеринодара, сформировавшейся во время пребывания 

в нем Добровольческой армии. Проанализирована связь выхода в свет данного журнала с проведением 

Юго-Восточного русского церковного Собора в Ставрополе в мае 1919 года. Очерчен круг авторов 

журнала «Кубанский церковный вестник» и определена роль двух его редакторов – 

А. П. Рождественнского и Г. П. Ломако. 

Ключевые слова: «Кубанский церковный вестник», система церковной прессы, Добровольческая 

армия, Юго-Восточный русский церковный Собор, редакционная политика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Гражданская война значительно трансформировала систему периодики 

Кубанской области, так как власть на данной территории переходила из рук в руки – 

Кубанская республика сменилась Кубано-Черноморской советской республикой, 

конфисковавшей в Екатеринодаре частные типографии и закрывшей большинство 

периодических изданий. В августе большевики были вытеснены Добровольческой 

армией, и ситуация выпуском газет и журналов в столице Кубанской области снова 

изменилась, хотя и оставалась достаточно сложной с точки зрения столкновения 

различных идеологических позиций. 

Этот период в истории кубанской журналистики еще недостаточно изучен, 

некоторые периодические издания 1918–1919 гг. сохранились в неполной 

комплектации, а некоторые, названия которых известны нам по справочнику 

«Периодика Кубано-Черноморского края. 1863–1925)» Бориса Митрофановича 

Городецкого, еще предстоит найти в архивах. 

Информационные потребности Добровольческой армии до прихода в 

Екатеринодар обеспечивались ежедневной газетой «Вестник Добровольческой 

армии», выходившей с января 1918 г. 15 августа издание «Вестника Добровольческой 

Армии» было приостановлено. С этой даты под редакцией одного из идеологов 

 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научного проекта № МФИ-20.1/8. 
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белого движения Василия Витальевича Шульгина стала выходить газета «Россия», 

позиционировавшая себя как «орган русской государственной и национальной 

мысли». 

В общественном мнении редакционная политика газеты В. В. Шульгина 

связывалась с позицией командования Добровольческой армии, что отмечал 

А. И. Деникин в «Очерках русской смуты»: 

«В начале сентября выступил Шульгин с “Россией”, проводя с 

большою страстностью идеи монархизма и национализма. Загорелась 

жестокая полемика с органами левого и самостийного направления – 

“Вольной Кубанью” (правительственная газета), “Сыном Отечества” 

(газета Шрейдера), “Кубанским Краем” и др., отражая до известной 

степени течение борьбы между краевым правительством 

и командованием в области национальных задач. “Россию” считали нашим 

официозом и потому в ее лице направляли удары по адресу командования. 

Это было не совсем верное толкование. Газета всемерно поддерживала 

армию и имела близкую связь с нею, главным образом, благодаря личным 

дружественным отношениям Шульгина с генералом Драгомировым. 

Драгомиров и штаб армии давали газете информацию и иногда 

фактическое освещение мероприятий добровольческого командования и его 

взаимоотношений с другими новообразованиями. Но в политической 

идеологии своей Шульгин не был связан никаким обязательством. 

Он говорил от себя и за себя, иногда отражая мнение командования, иногда 

идя вразрез с ним. Влияние его органа на офицерство было, несомненно, 

очень велико» [4, с. 349–351]. 

Командование Добровольческой армии не стремилось к тотальному контролю 

над прессой, найдя в лице газеты В. В. Шульгина свою временную опору. В своих 

мемуарах Валерий Михайлович Левитский, также побывавший на посту редактора 

этого периодического издания, так обрисовал картину появления «России» в столице 

Кубанской области: 

«Армия тогда подходила к Екатеринодару. 2 августа Екатеринодар 

был взят. 6-го “редакция” была уже там. 

В тот же день Шульгина принял генерал Алексеев. Верховный 

главнокомандующий был уже сильно болен. Но и в постели он работал весь 

день. Его штаб состоял из четырех офицеров. В ящике письменного стола 

был 1 миллион рублей, чему он сильно радовался: недавно еще там было 

только несколько тысяч. Мысль о газете он приветствовал. Составленный 

Шульгиным проект “Особого совещания” он передал Драгомирову, а его 

просил вплотную заняться газетой.  

15 августа вышел первый № “России”. Все необходимые расходы были 

произведены из средств Шульгина и В. Г. Иозефи. От армии не взяли ни 

копейки.  
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Газета имела шумный успех. Тираж с 4–6 тысяч скоро поднялся до 8 и 

доходил иногда до 10. Это сразу же поставило газету на первое место»                 

[7, c. 90–91]. 

Практически одновременно с «Россией» в Екатеринодаре стала издаваться 

эсеровская газета «Сын Отечества» под редакцией (с 6 августа по 27 октября 1918 г.) 

Григория Ильича Шрейдера, «наместника-комиссара» фракции социалистов-

революционеров, возглавившего Юго-Восточный Комуч (Юго-Восточный комитет 

членов Учредительного собрания). От имени Комуча Г. И. Шрейдер с 15 сентября 

1918 г. издавал еще одну газету – «Родная земля» (с 25 сентября по 2 декабря 1918 г.). 

В это же время возобновили свою деятельность и активно включились в 

идеологическую полемику приостановленные советской властью газеты – «Вольная 

Кубань» под редакцией Федора Никитича Фендрикова и «Кубанский край» под 

редакцией Михаила Андреевича Зозули.   

Преобразованная из «Кубанских областных ведомостей» газета «Вольная 

Кубань» стала органом Кубанского краевого правительства, принявшего 5 января 

1918 г. постановление № 48 о необходимости «сохранить газету “Вольная Кубань” в 

настоящем виде с тем, однако, чтобы в официальной части печатались лишь 

распоряжения и сведения, относящиеся до Кубанского Войска; для публикации же 

распоряжений Краевого Правительства, а равно узаконений и распоряжений Краевой 

Законодательной Рады, издавать под руководством секретаря Правительства 

известий Кубанского Краевого Правительства. 2) Назначить редактором газеты 

“Вольная Кубань” г. Фендрикова и секретарем редакции Меньшикова, присвоить им 

содержание по 6000 р. в год, с правом получения постоянной платы и обязательством 

положения редакционных статей» [12, c. 50].  

Газета «Кубанский край», основанная Сергеем Иосифовичем Казаровым в 

декабре 1909 г., в 1917 г. несколько раз меняла своего владельца, пока не была 

приобретена акционерным обществом «Кубанский край», во главе которого стоял 

Вианор Кондратьевич Бардиж. Это общество получило в свое распоряжение 

реквизированную типографию Ивана Федоровича Бойко. Ответственным редактором 

«Кубанского края» был назначен бывший учитель Успенского двухклассного 

училища Михаил Андреевич Зозуля. «Газета стала полуофициозом [Кубанского 

краевого] правительства и приняла платформу федерализма» [3, c. 52]. 

Некоторое время командование Добровольческой армии соблюдало положение, 

закрепленное в пункте восьмом второго раздела «Временного положения об 

управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией»:  

«Печать свободна. Порядок осуществления надзора за печатью и 

ответственности за преступления и проступки, совершаемые путем 

печати, определяется законом».  

Однако уже 29 августа 1918 г. был издан приказ № 456 по Добровольческой 

армии, запрещавший размещение в печати политических статей за подписью чинов 

армии или указывающих на принадлежность к чинам армии, а 31 августа за 

«сотрудничество с большевиками» был арестован поэт-кубофутурист Георгий 

Иванович Золотухин, бывший редактором газеты «Голос труда», выходившей в 
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апреле-июле 1918 г., хотя газета «стремилась быть оппозиционной большевизму»                 

[3, c. 33] и была закрыта по распоряжению Совета народных комиссаров Кубано-

Черноморской советской республики. 

28 октября 1918 г. по распоряжению местных властей был арестован редактор 

газеты «Родная земля» Г. И. Шрейдер. Сам редактор объяснял причины своего ареста 

предотвращением попытки покушения на его жизнь и вскоре эмигрировал из России. 

Интересно сложилась судьба издательских проектов Кубанского казачьего 

круга. 19 августа 1918 г. в издательстве «Совет казачьего круга» вышел первый номер 

газеты «Кубань» под редакцией одного из бывших лидеров местной кадетской 

фракции Николая Михайловича Рындина. Не прошело и месяца, как 11 сентября 

1918 г по секретному распоряжению краевого правительства газета была закрыта.  

Ее редактор Н. М. Рындин сразу же перешел в ее преемницу – только что 

открывшуюся (12 сентября) газету Кубанского казачьего круга под названием 

«Кубанец». Вскоре (7 октября) Н. М. Рындин застрелился (по другой версии – был 

убит) рано утром в помещении общественного собрания в городском саду. Одна из 

возможных причин – публикация статьи «Черкесский полк», где говорилось о жалобе 

черкесов на Добровольческую армию и Кубанское войсковое правительство из-за 

проблем с довольствием и обмундированием. «Кубанец» продержался до 15 ноября 

1918 г., после чего был закрыт по распоряжению члена Кубанского войскового 

правительства по делам гражданском, бывшего священника Алексея Ивановича 

Кулабухова. Совет старейшин Кубанского войска пытался обжаловать 

неправомерные действия А. И. Кулабухова, но протест не был удовлетворен, и тогда 

Кубанский казачий круг приступил к изданию третьей своей газеты – «Слово 

кубанца», первый номер которой увидел свет 18 ноября 1918 г. 

Редактором был назначен депутат Государственной думы I и IV созывов Леонид 

Николаевич Новосильцев. Под его руководством вышло всего 14 номеров, но                             

6 декабря газета «Слово кубанца» была закрыта за публикацию статьи, «которая не 

должна быть оглашена», а Л. Н. Новосильцев предпочел в ближайшее время 

отправиться в эмиграцию. 

Четвертая попытка Кубанского казачьего круга издавать собственную газету 

была более успешной – газета «Голос кубанца» просуществовала с 15 декабря 1918 г. 

по 29 октября 1919 г., когда была закрыта по решению Кубанского войскового 

правительства за статью «Лжецы и клеветники». 

23 ноября 1918 г. появился первый номер «Утра Юга» – «ежедневной 

литературно-общественной и политическо-экономической газеты», в которой под 

псевдонимом «доктор Фрикен» публиковал свои стихотворные фельетоны Самуил 

Яковлевич Маршак. По распоряжению А. И. Кулабухова 1 декабря и эта газета была 

закрыта декабря за публикацию статей «Политические хамелеоны» и «Краснов и 

немцы». 

Несмотря на протесты, А. И. Кулабухов не собирался останавливаться на пути 

«ручного управления» прессой и 3 декабря своим распоряжением закрыл газету 

«Россия» за статью «В поисках наилучшей Республики». При этом были опечатаны 

типографии, в которых печатались закрытые газеты. Наиболее удобный способ 

обойти решения Кубанского краевого правительства – возобновить издание под 
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другим названием, чем и воспользовались редакции «России» и «Утро Юга». «Утро 

Юга» вышло в свет 2 декабря под названием «Новое Утро Юга», а «Россия» была 

преобразована в «Великую Россию», сменила редактора и стала издаваться с                            

12 декабря.   

Подобная ситуация сохранялась в течение следующего 1919 года, когда газеты и 

журналы время от времени закрывались, а им на смену приходили новые издания. В 

таких сложных политических условиях в мае 1919 г. в Екатеринодаре появился 

первый образец церковной периодической печати, представленный еженедельником 

«Кубанский церковный вестник». 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одной из особенностей информационного пространства Кубанской области 

можно считать относительно позднее появление частной периодики (с 1905 г.) и 

полное отсутствие периодики церковной (до мая 1919 г.). 

Что касается церковной периодики на Северном Кавказе, то некоторые аспекты 

ее возникновения и развития рассмотрены в статьях О. И. Лепилкиной, которая, 

описывая типологию епархиальных ведомостей отмечает, что «этот тип издания стал 

важным компонентом в структуре провинциальной прессы в 1860-е годы – время, 

когда епархии Русской православной церкви стали вторым (после губернских 

правлений) лидером по количеству выпускаемых изданий в провинции» [8, c. 104]. 

Типологически епархиальные ведомости совпадали с губернскими ведомостями и 

делились на два отдела – официальный и неофициальный с соответствующим 

контентом и сквозной нумерацией. 

История церковной прессы на Северном Кавказе начинается с издания 

«Кавказских епархиальных ведомостей», выходивших в Ставрополе два раза в 

неделю с января 1873 г. по январь 1886 г. под редакцией смотрителя Ставропольского 

духовного училища Григория Петровича Михайловского. Его смерть от воспаления 

легких 22 января 1886 г. привела к трехмесячной приостановке «Кавказских 

епархиальных ведомостей», и их издание возобновилось в мае 1886 г. под новым 

названием – «Ставропольские епархиальные ведомости». Редактором 

неофициальной части был утвержден преподаватель учения о русском расколе и 

обличительного богословия Ставропольской духовной семинарии, кандидат 

богословия Константин Васильевич Кутепов, будущий ректор Ставропольской 

духовной семинарии: 

«Редакция прежде бывших “Кавказских”, теперь же “Ставропольских 

Епархиальных Ведомостей” сим доводит до общего сведения, что она, 

после трехмесячного перерыва, снова приступает к изданию 

“Епархиальных Ведомостей” согласно прежней программы, утвержденной 

Святейшим Синодом. По сему лица и учреждения, имеющие нужду в 

Редакции “Епархиальных Ведомостей” благоволят обращаться со своими 

заявлениями или в Редакцию Епархиальных Ведомостей или же лично к 

Редактору оных К. Кутепову» [11, c. 79]. 
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Кубанская область входила в сферу информационного внимания газеты 

«Ставропольские епархиальные ведомости», так как «с 1843 года и вплоть до 1916-

го религиозная жизнь Кубани проходила под управлением Ставропольской кафедры. 

Сначала это была Кавказская епархия, в 1885 году ее переименовали в 

Ставропольскую. На страницах официального органа епархиальной власти 

“Ставропольские епархиальные ведомости” обязательное отражение находила и 

церковная жизнь Кубанской области. Наиболее подробно освещались следующие 

основные темы: духовенство; церкви и монастыри; церковно-школьное и духовно-

училищное образование; миссионерская деятельность; епархиальная жизнь»                         

[17, c. 150]. 

Освещение церковной жизни Кубанской области в «Ставропольских 

епархиальных ведомостях» в определенной степени отражено в библиографическом 

справочнике С. А. Слуцкой, в котором представлены основные публикации данной 

тематики [16]. 

Стоит отметить, что в ноябре 1906 г. в Кубанской области была предпринята 

неудачная попытка получить разрешения на издание религиозного журнала под 

названием «Дух и свобода», в программу которого входили такие отделы, как 

«Гигиена духа» и «Гигиена тела», что уже многое говорило о личности заявителя, 

проживавшем в селении Армавир.  

«Потомственный почетный гражданин» Андрей Михайлович Капустянский, 

бывший баптист и адвентист, пытался найти собственный путь в религии, вступил в 

переписку с Л. Н. Толстым по поводу планируемого издания, но на роль редактора с 

точки зрения местной администрации явно не подходил – отказ был аргументирован 

следующим образом: 

«Оставлено без удовлетворения на основании Высочайшего Указа от 

24 ноября 1905 года, в связи с тем, что новые повременные издания могут 

выходить лишь в городах Империи» [10, c. 263]. 

Поэтому одним из ориентиров для создания собственного церковного печатного 

органа в Кубанской области оставался еженедельник «Ставропольские епархиальные 

ведомости», редактором неофициальной части которого в последние годы его 

издания был преподаватель географии и русского языка Ставропольского духовного 

училища, кандидат богословия Мартирий Антонович Чемена, возглавлявший 

издание с 1912 г. 

Стоит учитывать также и информационное присутствие в Кубанской области 

«Донских епархиальных ведомостей» – официального издания Донской и 

Новочеркасской епархии, выходившего с января 1869 г. по июнь 1917 г. в 

Новочеркасске (с 1915 г. – еженедельно).  

В «Донских епархиальных ведомостях» «подавляющее большинство 

публикаций составляли официальные документы – постановления Святейшего 

Синода и распоряжения Донской духовной консистории, а также сведения о 

наградах, пожертвованиях на нужды храмов и монастырей Донской епархии, 

объявления о наборе и вступительных экзаменах в духовные учебные заведения, 
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отчеты епархиальных обществ, воззвания с призывом оказать помощь на 

строительство церквей в епархии. 

Наиболее разнообразным по содержанию был неофициальный отдел. В 
основном исторические материалы этого отдела состояли из текстов местных 
авторов. Как правило, сферой их интересов являлись исторические и церковные 
события, которые касались Донской епархии <...> в начале ХХ в., публикации 
представляют собой синтез различных направлений. Помимо оригинальных статей 
местных авторов в неофициальном разделе содержится большое количество статей, 
перепечатанных из других светских и церковных периодических изданий» [2, c. 269]. 

События 1917 г. привели к тому, что с июля 1917 г. по ноябрь 1919 г. вместо 
«Донских епархиальных ведомостей» появился еженедельник «Донская 
христианская мысль» с подзаголовком «Еженедельный православно-христианский 
журнал, издаваемый при Донской духовной семинарии при ближайшем участии 
Новочеркасского пастырского собрания». Все это время его редактором являлся 
преподаватель словесности и истории русской литературы Донской духовной 
семинарии, кандидат богословия Иван Алексеевич Глебов. Еженедельник Глебова 
оказал определенное влияние на типологические характеристики «Кубанского 
церковного вестника» – первого православного периодического издания на Кубани, 
выходившего в Екатеринодаре с мая по декабрь 1919 г. 

В Государственном архиве Краснодарского края сохранилась неполная подборка 
данного издания, но дошедшие до нас номера (4, 8, 9, 12, 14–15, 16, 18, 19, 22–23, ряд 
номеров были сдвоенными) позволяют составить общую характеристику данного 
журнала и реконструировать хронологию выхода «Кубанского церковного 
вестника». 

Четвертый номер журнала датируется 23 мая 1919 г., и первым редактором был 
указан протоиерей Александр Петрович Рождественский, видный богослов, 
профессор Санкт-Петербургской духовной академии, член Святейшего Синода. 
После прихода к власти большевиков он уехал из Москвы и перебрался на некоторое 
время в Екатеринодар, где принял активное участие в организации проведения Юго-
Восточного русского церковного Собора и в создании «Кубанского церковного 
вестника». 

Инициатором созыва Юго-Восточного русского церковного Собора в 
Ставрополе был другой член Святейшего Синода – Георгий Иванович Шавельский, 
назначенный А. И. Деникиным протопресвитером военного и морского духовенства 
Добровольческой армии. 

Так как Патриарх и Синод оставались в Москве, то сношение с ними становилось 
практически невозможным. Поэтому у Г. И. Шавельского возникла идея проведения 
Собора в Ставрополе. В своих мемуарах он вспоминал: 

«Пала Одесса. Вслед за этим потянулись в Екатеринодар архиереи, 
спасая животы свои. Приехал Одесский митр. Платон, а раньше его – 
Димитрий Таврический, Агапит Екатеринославский и, пытавшийся 
пробраться на восток, Гавриил Челябинский. Решив использовать 
присутствие митр. Платона, я пригласил его на одно из заседаний 
Церковно-просветительного Отдела Совета Государственного 
Объединения. 
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26-го апреля состоялось это заседание в помещении Кубанского еп. 

Иоанна. Кроме митр. Платона, в нем участвовали: архиепископы: 

Димитрий и Агапит, еп. Иоанн, проф. Петроградской Духовной Академии, 

прот. А. П. Рождественский, члены Всероссийского собора: свящ. 

Г. П. Ломако, кн. E. H. Трубецкой, А. И. Ивановский и много других духовных 

и светских лиц. Сюда же втесался пресловутый В. М. Скворцов, который и 

секретарствовал. Я кратко изложил историю попыток образовать 

Высшую церковную власть и необходимость такой власти, а митр. Платон 

предложил созвать Собор для учреждения такой власти» [18, c. 331].  

Для этого было принято решение о создании предсоборной комиссии для 

подготовки Собора. 

«Предсоборная комиссия под председательством протопресвитера 

Георгия Шавельского собиралась в Екатеринодаре 6 раз, с 3 по 17 мая 

1919 г., и за этот короткий отрезок времени проделала большую 

подготовительную работу. Были не только рассмотрены основные 

вопросы, связанные с организацией высшего церковного управления, но и 

принято положение о ЮВРЦС, намечена повестка дня, продуманы 

проекты посланий от Собора к различным организациям и лицам» [6, c. 6]. 

С этими датами непосредственно связан первый номер «Кубанского церковного 

вестника», выход которого можно определить методом обратного отсчета 

(отталкиваясь от дня выхода четвертого номера еженедельника) вторым мая 1919 г. 

Есть данные и об одном из материалов, опубликованном в первом номере, – это 

отклик на статью Г. И. Шавельского за подписью «Священник»:   

«Прочитав в № 1 “Куб. Церк. Вестника” статью о. протопр. 

Г. Шавельского “Думы пастыря” я глубоко задумался над нею и не могу не 

поделиться с читателями своими задушевными мыслями, действительно, 

мы, пастыри, очень отстали в своей деятельности по приходу. Мы, можно 

сказать, не идем вперед, – к усовершенствованию. Но ведь, чтобы вести 

вперед других, нужно прежде всего самому показать пример другим. Как 

может пастырь научить своих прихожан христианской жизни, когда он 

сам живет не лучше, а то даже и хуже их?» [14, c. 59]. 

Этот отклик был снабжен следующим редакционным комментарием: 

 «Помещаем эту задушевную заметку молодого кубанского 

священника, как первый отклик на призыв редакции к читателям – 

высказывать свои мысли о статьях, помещаемых в “Куб. Церк. Вестник”. 

Надеемся, что и другие наши читатели не откажут поделиться с нами 

своими впечатлениями, которые очень ценны для редакции» [14, c. 61].  

В предсоборную комиссию входили четыре будущих участника Юго-

Восточного русского церковного Собора, и все они оказались связанными с 

деятельностью «Кубанского церковного вестника» – А. П. Рождественский в 

качестве первого редактора (он уже имел в 1903–1905 гг. опыт редакторской работы 
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в журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Церковный вестник»), 

законоучитель Екатеринодарской 2-й мужской гимназии Григорий Петрович Ломако 

в качестве редактора данного журнала с сентября 1919 г., богослов и публицист 

Валентин Павлович Свентицкий в качестве одного из постоянных авторов.  

После Гражданской войны трое окажутся в эмиграции. Г. И. Шавельский и 

А. П. Рождественский – в Болгарии, Г. П. Ломако, сменив несколько приходов в 

Османской империи, Сирии, Чехословакии, Венгрии и США, – во Франции. С 1951 г. 

по 1959 г. протоиерей Г. П. Ломако служил настоятелем Александро-Невского 

собора в Париже (в этом соборе в ноябре 1953 г. он отпевал великого русского 

писателя И. А. Бунина). В. П. Свентицкий остался в СССР, неоднократно 

подвергался репрессиям, и в итоге был сослан в Красноярский край, где и скончался 

в 1931 г.     

Если проанализировать типологические характеристики «Кубанского 

церковного вестника», то они очень близки к таковым «Донской христианской 

мысли», что объясняется как политическим сближением Дона и Кубани в начале 

Гражданской войны, так и стремлением к церковной реформе, результатом чего стало 

проведение Юго-Восточного русского церковного Собора. 

Чтобы реконструировать редакционной политики «Кубанского церковного 

вестника», стоит обратиться к программе «Донской христианской мысли», которая 

скорее всего совпадала с программой первого кубанского церковного журнала: 

«“Донская христианская мысль”, будучи внепартийным органом в 

своих мнениях по животрепещущим вопросам жизни Церкви и духовенства, 

будет всегда ратовать за обновление Церкви на начало православно-

христианской свободы и способности, раскрепощение духовенства, 

возвышение его авторитета через установление живой органической связи 

между ним и постовою, улучшение его духовного и материального быта и 

развитие религиозно-нравственного сознания верующих. Осуществляя эту 

задачу, журнал “Донская Христианская мысль” отведет на своих 

страницах на своих страницах широкое место статьям по изъяснению 

Слова Божия, его проповедованию и устроению всей приходской жизни на 

основе Евангелия, а также статьям церковно-общественного и церковно-

исторического содержания по преимуществу местного характера»                         

[5, c. 16]. 

Стоит отметить, что официальная и неофициальная часть издания поменялись 

местами, журнал начинался с неофициальной части, в которую входили следующие 

отделы: 

а) научно-богословский отдел, состоящий из статей по трактовке священного 

писания, богослужения и прочим богословским вопросам;  

б) церковно-общественный отдел, состоящий из статей по всем вопросам, 

волнующим современное духовное и светское общество;  

в) отдел о церковно-бытовой жизни, включавший в себя рассказы и повести из 

церковно-бытовой и религиозно-нравственной жизни; 
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г) отдел о реформе приходской жизни, в который входили статьи по вопросам 

устроения приходской жизни среди новых условий ее существования в свободном 

государстве; 

д) отдел о старообрядчестве и сектантстве с обзором жизни и деятельности 

представителей этих конфессий в новых условиях жизни;  

е) отдел хроники местной церковно-общественной жизни;  

ж) отдел о церковно-общественной жизни в России;  

з) политический отдел;  

и) отдел обзора периодической печати;  

к) библиографический отдел;  

л) отдел ответов на письма в редакцию. 

Данные отделы входили в состав неофициальной части «Кубанского церковного 

вестника», и наполнялись контентом в соответствии с повесткой дня. 

Одной из таких повесток стало проведение Юго-Восточного русского 

церковного Собора.  

В отделе «Летопись церковной и общественной жизни» сообщалось: 

«В воскресенье 19 мая в Ставрополе созывается областной церковный 

собор. В состав его войдут все епископы, правящие и викарные, тех 

епархий, какие заняты ныне Добровольческой армией, именно: 

ставропольской, кубанской, донской, терской, сухумской, частей 

екатеринославской (таганрогское викариатство) и таврической, затем по 

четыре члена от каждого епархиального совета (два пресвитера и два 

мирянина), по избранию епископа и совета, и все находящиеся в крае члены 

Всероссийского Церковного Собора. Собор, таким образом, будет 

немногочислен, – едва ли более 50 членов, – и займет времени, 

предполагается, не более недели. Для предварительной разработки 

вопросов, подлежащих рассмотрению на соборе, учреждена небольшая 

комиссия в Екатеринодаре, под председательством протопресвитера 

военного духовенства Г. И. Шавельского, которая и приступила уже к 

своей работе» [9, c. 126]. 

По итогам Собора в передовой статье «Памяти мучеников» редактор 

А. П. Рождественский писал: 

«На Церковном Соборе всеми приветствовалась мысль о составлении 

синодика наших новых мучеников, – хотя тогда никто еще не мог думать, 

что этот синодик будет так длинен, и что время его завершения 

отложится тяжкими обстоятельствами русской жизни на долгий срок. 

Высказались и предположения об установлении особого дня для 

поминовения всех убиенных во дни смуты. Между прочим, указывали на 

день 29 августа, – день усекновения главы св. Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна, как на такой, который мог бы быть предназначен для 

повсеместного поминовения новых российских мучеников, подобно 

Крестителю Господню, приявших смерть за твердое исповедание и 

проповедь правды» [13, c. 50]. 
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В редакционной статье «Великодушный акт» была отмечена амнистия, 

объявленная Главнокомандующим Вооруженными силами на Юге России 

А. И. Деникиным: 

«Ставропольский Церковный Собор, подражая древним Святителям 

Русской Церкви, бывшим печальниками перед царями о несчастных 

преступниках, заслужившим законную кару по слабости человеческой, а не 

по злой воле,  обратился к Главнокомандующему Вооруженными Силами на 

Юге России с ходатай Святителям Русской Церкви, бывшим печальниками 

перед царями о несчастных преступниках, заслужившим законную кару по 

слабости человеческой, а не по злой воле, обратился к Главнокомандующему 

Вооруженными Силами на Юге России с ходатайством о смягчении участи 

преступников, заслуживающих милость. Генерал А. И. Деникин, со 

свойственным ему великодушием, внял голосу Церкви Православной и 

объявил широкие льготы преступникам, подвергшимся законному 

наказанию, в особом приказе от 13 июня сего года за № 1226» [1, c. 113].  

Стоит отметить, что в журнале «Кубанского церковного вестника» 

публиковались не только материалы, связанные с церковной жизнью, но и 

актуальные политические новости. Так, в еженедельнике было размещено сообщение 

об убийстве видного кубанского общественного деятеля: 

«В 3 часа ночи под 14 июня, в Ростове, при входе в Палас-Отель, 

неизвестными злоумышленниками убит Председатель Кубанской Краевой 

Рады Николай Степанович Рябовол. Преступники успели скрыться, но 

наряжено строгое следствие. Предполагают политические причины 

убийства этого видного местного общественного деятеля, но следствием 

пока еще не добыто определенных данных, подтверждающих такое 

предположение. В понедельник 17 июня в Екатеринодаре состоялось 

торжественное погребение почившего, при участии многочисленного 

народа. Занятия в местных правительственных учреждениях, торговля, 

увеселение и движение трамваев были на этот день прекращены» [9, 

c. 127]. 

В статье, посвященной столетнему юбилею Екатеринодарского духовного 

училища, сообщалось, что оно было открыто 20 октября 1818 г. стараниями его 

первого смотрителя Екатеринодарского войскового протоиерея Кирилла 

Васильевича Россинского, вначале имело только один класс и называлось 

Екатеринодарским приходским духовным училищем. В 1918 г. оно было 

расформировано большевиками и восстановлено только с приходом 

Добровольческой армии: 

«Юбилейное торжество вышло довольно скромным, но училищная 

администрация, принимая во внимание тяжесть переживаемого времени 

намеренно не хотела придавать ему характер строго-официального 

торжества. 
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Накануне праздника в домовой церкви училища епископом кубанским и 

екатеринодарским Иоанном, в сослужении сонма городского духовенства, 

было совершено всенощное бдение, а в самый день – литургии и молебен. 

После литургии все перешли в училищный актовый зал, где был устроен 

торжественный акт. На пьедестале возвышался писанный красками 

портрет незабвенного первого смотрителя училища, протоиерея 

К. В. Россинского, убранный цветами и зеленью. Первым произнес речь 

председатель Куб[анского] Еп[архиального] Совета о. Г. Ломако, 

изложивший историю училища за время его 100-летнего существования» 

[15, c. 60].  

Публикация материала с годовым запозданием редакция объяснила следующим 

образом: 

«Этот краткий отчет о 100-летнем юбилее старейшего в крае 

дух[овного] училища помещается здесь с большим опозданием потому, что 

ранее здесь не было епархиального печатного органа» [15, c. 61].  

 
ВЫВОДЫ 

За относительно короткий период своего существования еженедельник 

«Кубанский церковный вестник» смог занять свою нишу в общей системе 

периодической печати Екатеринодара и выстроить четкую информационную 

политику, опиравшуюся на опыт работы А. П. Рождественского в качестве редактора 

в журнале Санкт-Петербургской духовной академии «Церковный вестник». Данная 

политика не изменилась с его уходом с редакторского поста и приходом на это место 

Г. П. Ломако. 

Особенностью еженедельника, типологически сходного с аналогичными 

донскими и ставропольскими изданиями, можно считать соединение местных и 

столичных авторов, оказавшихся в период Гражданской войны на территории 

Кубани.  

Стоит отметить важную роль Г. И. Шавельского как в проведении Юго-

Восточного русского церковного Собора в Ставрополе, так и в формировании 

концепции журнала «Кубанский церковный вестник».    
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“KUBANSKIJ CERKOVNYJ VESTNIK” IN THE PERIODICALS  

SYSTEM OF DENIKIN’S EKATERINODAR 

Luchinsky Yu.V. 

The article examines the specifics of the information policy of the weekly “Kubanskij 

cerkovnyj vestnik”, the first Orthodox periodical in the Kuban region, published in Ekaterinodar 

from May to December 1919, both in the general system of the church press in the South of 

Russia, and in the periodical system of the city of Ekaterinodar, formed during the stay of the 

Volunteer Army there. The connection between the publication of this magazine and the holding 

of the South-Eastern Russian Church Council in Stavropol in May 1919 is analyzed. The circle 

of authors of the magazine “Kubanskij cerkovnyj vestnik” is outlined and the role of its two 

editors – A. P. Rozhdestvensky and G. P. Lomako.  

Keywords: «Kubanskij cerkovnyj vestnik», church press system, Volunteer Army, South-

Eastern Russian Church Council, editorial policy. 


