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Аннотация. Рассматривается публицистика иркутского епископа (с 1873 г. архиеписко-
па) Вениамина (Благонравова). Установлены количество (пять) публицистических про-
изведений, их перечень, время и место первой и последующих публикаций. Выявлены 
ставившиеся автором задачи, основные темы и значение его творчества. Показано, что 
главное место в нем занимала борьба с влиянием буддизма. Сделан вывод о важной ро-
ли публицистики Вениамина как средства воздействия на общественное мнение и пози-
цию государственных органов. 
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Введение 

Церковная публицистика как социальный институт, как форма диалога 
между церковью и государством, между церковью и обществом, как сред-
ство воздействия на них во второй половине XIX в. приобрела все большее 
распространение и значение [13; 15 и др.]. Не стала исключением и Восточ-
ная Сибирь: здесь появляются «Епархиальные ведомости», издаются «Тру-
ды православных миссий», печатаются публицистические сочинения рели-
гиозных деятелей. Эти сочинения соответствуют общепринятому определе-
нию церковной публицистики: это «произведения, посвященные актуаль-
ным проблемам и явлениям текущей общественно-религиозной жизни, 
написанные… авторами, непосредственно связанными с церковными струк-
турами» [10, с. 176]. 

Особое место в истории церковной публицистики и в истории обще-
ственной жизни региона принадлежит Вениамину (в миру Василий Антоно-
вич Благонравов, 1825–1892). В 1862–1868 гг. он был епископом Селенгин-
ским, викарием Иркутской епархии, настоятелем Посольского Спасо-
Преображенского монастыря и главой Забайкальской духовной миссии, в 
1868–1872 гг. – епископом Камчатским, а в 1873–1892 гг. архиепископ Ве-
ниамин управлял Иркутской епархией [7].  

В бытность в Забайкалье и Иркутске Вениамин создал несколько пуб-
лицистических сочинений. Это статьи «О ламском идолопоклонническом 
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суеверии в Восточной Сибири» [3] («Ламское идолопоклонническое суеве-
рие в Восточной Сибири» [1, с. 45–57])1, «Обязанности русского государ-
ства по обращению иноверцев и раскольников к православной русской 
церкви»2 [1, с. 5–21; 4; 19, с. 641–657], «Положение христиан в бурятских 
обществах под начальством язычников»3 [1, с. 22–44; 6; 19, с. 618–640], 
«Настоящий буддизм» [2]. Первые три переизданы под общим названием 
«Жизненные вопросы православных миссий в Сибири» [1]. К публицистике 
можно отнести и шесть писем к архимандриту (впоследствии епископу) 
Владимиру (Петрову) за 1862–1864 гг.4 Все они вошли в 1-й и 4-й тома 
«Трудов православных миссий в Восточной Сибири» в отредактированном 
и сокращенном виде. 

Степень отражения в работах действительности, их место в дискуссиях 
на общественно-политические темы не могут быть рассмотрены в рамках 
данной статьи. Следует лишь указать, что для понимания ставившихся во-
просов необходимо обращение к трудам, посвященным этим темам [9; 16]. 

Публикуя свои сочинения, епископ ставил серьезные задачи: помощь 
миссии, особенно со стороны общества; улучшение положения крещеных 
инородцев; отмена Учреждения об управлении инородцев 1822 г. и Поло-
жения о ламайском духовенстве 1853 г.; государственное вмешательство в 
христианизацию инородцев. 

На первых порах речь шла просто о деньгах для Забайкальской миссии. 
Порой звучат прямые призывы о помощи: «Желающие принять участие в 
просвещении заблудших доставлением, по мере сил и усердия, средств мис-
сии, могут адресовать свои пожертвования для них чрез г. Иркутск в По-
сольский монастырь на имя начальника Забайкальской миссии преосвящен-
ного Вениамина епископа Селенгинского» [5, с. 15]. Подчеркивалось: «В 
финансовом отношении не следует всю заботу взваливать на казну: у казны 
есть дела казенные, на которые она нужна, а дела любви христианской тре-
буют частной благотворительности» [Там же, с. 36], необходимо «усилить» 
миссию так, чтоб она имела не несколько миссионеров – по одному на несколь-
ко тысяч язычников, а целые братства – по несколько в каждом ведомстве. 

В этом направлении довольно быстро были достигнуты определенные 
результаты. 

Во время управления Вениамина в пользу миссии поступали немалые 
средства от частных благотворителей. При этом за 1864–1867 гг. миссия по-
лучила из казны 9 тыс., от Миссионерского общества около 8 тыс., а от 
частных лиц – более 30 тыс. руб. [7, с. 4]. Немалую роль сыграли письма из 
Посольского монастыря, в которых епископ писал: «В заключение этого 
                                                            
1 Впервые напечатана в «Иркутских епархиальных ведомостях» в 1882 г. 
2 Впервые вышла в «Иркутских епархиальных ведомостях» и «Московских ведомостях» в 
1882 г. 
3 Впервые опубликована в «Иркутских епархиальных ведомостях» в 1884 г. 
4 Печатались под названиями «Письма из Посольского монастыря» [18, с. 6–67] и «Забай-
кальская духовная миссия 1862 и 1863 гг. (Письма из Посольского монастыря)» [5, с. 9–69] 
впервые в «Духовной беседе» в 1862–1863 гг., «Страннике» в 1863 г., «Христианском чте-
нии» в 1864 г., а также в «Иркутских епархиальных ведомостях» 1863–1864 гг. 
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письма считаю долгом перед благотворителями Забайкальской миссии дать 
отчет в приходе и расходе сумм, перешедших через мои руки». Далее при-
ведены суммы, полученные из разных источников, в том числе 75 руб. из 
Верхнеудинского окружного казначейства, 250 руб. – пожертвованные золо-
топромышленниками, по 1 руб. от поручика Тарасова из Петербурга и 
Е. И. Ивашкиной из Тулы и пр. Тут же перечислены и пожертвования веща-
ми: книги, «два места черного чая» от кяхтинских купцов, «214 аршин ситцу 
на белье новокрещеным» от верхнеудинского купца Фролова. Столь же по-
дробный отчет дан и расходам: на жалованье не обеспеченным от казны 
миссионерам, послушникам и переводчикам – 545 р. 50 к., на белье ново-
крещеным – 340 р., на «вспомоществование беднейшим» из них – 120 р., на 
разъезды миссионеров по улусам – 117 р. 20 к. и т. д. [18, с. 65]. После со-
здания в 1865 г. Православного миссионерского общества постепенно уве-
личилось число миссионеров и объем средств, выделяемых на их содержа-
ние, в том числе и Забайкальской миссии. 

Вторая поставленная Вениамином задача – улучшение положения но-
вокрещеных. По мнению епископа, крещеные инородцы находятся в нерав-
ноправном положении, они не участвуют в выборах или не могут быть из-
браны, они лишены прав и льгот, дарованных инородцам, хуже всего то, что 
у них меньше земель. Отсюда – требование поставить над крещеными буря-
тами начальника из них же и наделить их землей в обход существовавших 
правил. Вениамин сообщал архиепископу Оренбургскому Антонию (Радо-
нежскому): «Резкие письма мои произвели благоприятное впечатление». 
После их появления в «Духовной беседе» «здешние власти стали заботиться 
об уничтожении злоупотреблений» [11, с. 22]. Глава Забайкальской миссии 
стремился пресечь многочисленные отступления от «Положения» 1853 г., 
такие как увеличение числа лам против разрешенного, отступления от пра-
вил при выборах родоначальников, нарушение предписанных ограничений 
и т. д. В письме Владимиру от 24 августа 1863 г. есть слова, не вошедшие в 
публикацию 1884 г.: «Я уже протер глаза здешнему начальству! – писал Ве-
ниамин другу. – Иркутск чуть не сравнивает меня с Нероном и Диоклетиа-
ном для забайкальских язычников. Видно, бесу слишком досадно. Записка 
моя о ламском суеверии в восточной Сибири ходит из рук в руки и, кажется, 
производит не неблагоприятное впечатление… 11 июня она отправлена к 
обер-прокурору. Корсаков с своей стороны обещался ходатайствовать по 
содержанию ее… Впрочем, он начинает смотреть на язычников уже не гла-
зами Муравьева» [5, с. 37], т. е. отступил от защиты принятого при генерал-
губернаторе Муравьеве-Амурском Положения о ламайском духовенстве. 
Антонию тогда же Вениамин писал: «Генерал-губернатор обещал преобра-
зовать положение ламства и положение христиан среди язычников» [11, 
с. 22]. Некоторые перемены, действительно, произошли: было введено уча-
стие выборных представителей новокрещеных в органах инородческого са-
моуправления, удалось добиться отведения им земель [9, с. 238].  

Основная тема публицистики заключалась в требовании государствен-
ного вмешательства в христианизацию бурят и отмены устаревших, по мне-
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нию епископа, узаконений, которые, как он считал, ставили бурят-
буддистов и лам в привилегированное положение, – Учреждения об управ-
лении инородцев 1822 г. и Положения о ламайском духовенстве 1853 г.  

Учреждение об инородцах критикуется за то, что по нему «инородче-
ское ведомство в христианском русском государстве составляет как бы осо-
бое языческое государство». Одна из главных идей Вениамина: крещение 
делает бурят русскими, даже родной язык должен у них исчезнуть и заме-
ниться русским (см.: [14]). Епископ связывал вопрос о вере с сохранением 
и/или изменением этнической идентичности. Для него «миссия православия 
по отношению к инородцам есть вместе с тем миссия обрусения» [19, 
с. 644]. Это убеждение имело прочные и глубокие корни, ибо «вселенское пра-
вославие в России существует как русская вера, и только тот называется рус-
ским, кто православный. Римско-католик поляком, лютеранин немцем, магоме-
танин татарином, язычник в Сибири остается бурятом дотоле, пока он непра-
вославный. Православие всех их равно делает русскими» [Там же, с. 643]. 

В этом вопросе К. П. Победоносцев частично придерживался анало-
гичной точки зрения и видел в принятии православия ключевую составля-
ющую «русскости». Но обер-прокурор Синода менее радикален и «не 
утверждал в качестве существенного положения убеждение в “мессиан-
ском” предназначении России и/или православия» [17, с. 156, 161]. 

Борьба против Положения о ламайском духовенстве сопровождалась 
попытками доказать, что «ламское суеверие» противоречит буддизму. Этот 
тезис был развит в «Письмах», в сочинениях «О ламском суеверии в Во-
сточной Сибири» и «Буддизм». Автор обличает нарушение ламами заветов 
Будды, в частности требования вести аскетический образ жизни. Красочно 
обрисовываются их – подлинные или мнимые – чревоугодие, безнравствен-
ность, а также вымогательство и эксплуатация ими бурят. Обвиняет он лам 
и в том, что они будто бы поддерживают в народе «сердечную привязан-
ность Монголии и Тибету, отчизне их лжеверы» [1, с. 68].  

Вениамин утверждает: «Положение» 1853 г. вредно тем, что оно узако-
нило буддизм, освободило его от надлежащего правительственного надзора, 
приравняло к православию. Вообще русским законодательством ошибочно 
раввины, муллы, ламы «приравнены к христианскому духовенству» [Там 
же, с. 18]. Епископ упрекает правительство, во-первых, в том, что оно «при-
няло на себя обязанность содержать все жреческое сословие в таком доволь-
стве, какого не имеет христианское православное духовенство». Во-вторых, 
в том, что «на христианское правительство возложена забота о поддержании 
языческих капищ со всеми, находящимися в них идолами и идолослужеб-
ными принадлежностями». Главное же, «ламское суеверие» и ламы призна-
ны, узаконены царским правительством. «Все ламы освобождены от всех 
повинностей» и награждаются «за исполнение своих идолослужебных обя-
занностей, за твердость в вере» [Там же, с. 47–48].  

Поскольку народ поставлен в подчинение ламам правительственными 
мерами, делает вывод Вениамин, то вывести его из этого положения должно 
правительство. «Сдавать исключительно на руки церкви борьбу с… инове-
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рием было бы и несправедливо, и не под силу русской церкви, и вредно для 
самого государства. Несправедливо и не под силу русской церкви потому, 
что само государство исторически поставило церковь в то исключительное 
положение, в каком она стоит ко всем не принадлежащим к ней, чем глав-
ным образом и парализуется проповедническая деятельность ее между ни-
ми. Вредно для самого государства, потому что повело бы к раздроблению 
его» [1, с. 11]. Архиепископ выдвигает требования не только к государству, 
но и к обществу. И они отнюдь не сводятся к финансовым и прочим матери-
альным проблемам. Самым главным является изменение самого общества. 
Так, «для обращения иноверцев первою мерою должно быть обрусение са-
мих русских, которое не иначе может совершиться, как вполне русским пра-
вославным воспитанием и такою же внутреннею политикой правитель-
ства… Нужно самим православным сделаться настоящими православными, 
научиться уважать уставы своей церкви… необходимо правильно постав-
ленное просвещение» [Там же, с. 14]. 

В письмах к Победоносцеву Вениамин проводит те же идеи, что и в 
своей публицистике, и с той же целью: побудить власть действовать в соот-
ветствии с его убеждениями. К тому же архиепископ посылал обер-
прокурору и свои статьи, Победоносцев же «сообщал» их другим сановни-
кам и даже императору. 

В 1885 г. Вениамин добился включения в решения собора (съезда) си-
бирских иерархов ходатайства «об отмене Учреждения об управлении си-
бирскими инородцами». В решениях съезда подчеркивалось также, что «об-
ращение инородцев к христианству» имеет «великую и высокую важность… 
как верный шаг к объединению их с русским народом и обрусению» [12, 
с. 251]. Подобные идеи совпадали с общим курсом К. П. Победоносцева, по 
мнению которого «отношения центральной власти с присоединенными к 
России народами должны были строиться на началах максимальной строго-
сти. Иная политика (“система ухаживания за инородцами”) могла… подо-
рвать основы государственного порядка и ослабить единство империи» [16, 
с. 266]. В 1886 г. Победоносцев организовал Вениамину аудиенцию у Алек-
сандра III, в результате которой в 1889 г. появилась Временная инструкция 
об управлении делами ламайского духовенства в Иркутской губернии, по 
которой компетенции главы бурятских буддистов были несколько ограни-
чены [8, с. 85–86].  

Хотя и в Забайкалье, и в Иркутской губернии актуальной задачей пра-
вославных миссий была деятельность среди старообрядцев, для Вениамина 
это направление явно было второстепенным. Борьба с влиянием буддизма 
была одной из важных (если не самой важной) составляющих его взглядов и 
деятельности. 

Подводя итоги, следует ответить на вопрос о значении публицистики 
Вениамина. В практическом смысле архиепископ сумел решить многие за-
дачи, хотя всех поставленных целей добиться не удалось. Главное же, «с 
середины 1890-х гг., – констатируют авторы обобщающего труда, – начина-
ется новый этап в законодательной политике Российского государства в от-
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ношении инородцев» и в административном, и в экономическом, и в судеб-
ном плане [9, с. 242–249, 267]. Понятно, что не усилия иркутского архиепи-
скопа стали причиной поворота к унификации положения бурят с русскими 
крестьянами [Там же, с. 268]. И все же можно допустить, что серьезную 
роль сыграли позиции епископата и съездов (соборов) иерархов, как и уме-
лое и энергичное отстаивание их в публицистике, в том числе и Вениами-
ном (Благонравовым). Сочинения и деятельность этого архипастыря сыгра-
ли важную роль для воздействия на общественное мнение и позицию госу-
дарственных органов.  
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