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концепций образовательных целей и ре-
шения проблем целеполагания в конст-
руировании образовательного процесса 
подводит к следующим выводам: 

• использованная в анализе схема 
познавательной деятельности, включаю-
щая когнитивную, психомоторную и эмо-
циональную области, апробирована как 
методологический инструментарий в раз-
работке и реализации технологий целепо-
лагания в построении обучения; 

• процесс обучения, детерминиро-
ванный системой проблемных ситуаций,   

в основе которого лежит особый вид 
взаимодействия учителя и учащихся, ут-
верждает современное представление о 
целеполагании в построении обучения как 
совместной целевой проектировочной 
деятельности педагога и учащегося; 

• способы реализации идеи целепо-
лагания в построении обучения, показан-
ные в процессе анализа дидактической 
концепции М. И. Махмутова, могут рас-
сматриваться в качестве условия для раз-
работки способов определения целей об-
щего и специального образования.
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Рядовое провинциальное приход-
ское духовенство России в начале ХХ в. 
не было готово к активному высказыва-
нию своей позиции и активной общест-
венной деятельности, однако Русская 
церковь напряженно думала о вызовах, 
которые готовит российскому обществу 
наступающий XX век, и первые годы на-
чавшегося столетия выявили первые рас-
хождения в клире по ключевым вопро-
сам, ставшие основой дальнейших цер-
ковных расколов.  

«Применение пара и электричества 
ко всякого рода движениям создало быст-
роту перемещения всех предметов произ-
водства, а вместе и того, что составляет 
внешнюю душу этого движения – денег. 
Отсюда быстрота возвышения ценностей 
и столь же скорое падение их» – такими 
словами епископ Орловский и Севский 
Никанор (Каменский) напутствовал свою 
паству в первый день XX столетия1; рус-
ское духовенство наставляло верующих в 
самые ответственные исторические мо-
менты с амвона, а с появлением печати и 
церковных периодических изданий мне-
ния русских пастырей по актуальным во-
просам стали сохраняться документально 
и доступны к последующему историче-
скому изучению. Для духовенства Орлов-
ской епархии такой публичной площадкой 
выражения своих мнений в начале XX в. 
служил журнал «Орловские епархиаль-
ные ведомости, издаваемые при Орлов-
ской духовной консистории», обязанный 
своим появлением эпохе реформ Алек-
сандра II, когда «печать громко заговори-
ла и о разных недостатках в церковно-
общественной жизни. <…> В такое время 
духовенство не могло молчать и безуча-
стно относиться к общественным движе-
ниям»2.  

Основная часть рядового приход-
ского духовенства Орловской епархии до 
начала XX в. не была привычна к обще-
ственной деятельности, была замкнута в 

своей корпорации, сокрушались время от 
времени авторы «Епархиальных  ведомо-
стей»3. В целом ряде публикаций авторы-
священники разъясняли точку зрения 
клириков епархии – возрождению прихо-
дов мешает зависимость пастырей от 
прихожан, однако одной из важнейших 
проблем называлось  равнодушие образо-
ванного общества, потерявшего свою ве-
ру. В своей заметке, относящейся к 1901 г., 
один из священников говорил даже о не-
обходимости особой миссии в среде ин-
теллигенции4. 

Однако наиболее важным для духо-
венства родом деятельности на страницах 
«Орловских ЕВ» называется содействие 
укреплению в народе авторитета власти и 
веры в нее. Согласно одному из коммента-
риев издания, сделанных в начале 1905 г., 
«даже исторические дальневосточные со-
бытия отодвигаются в сознании на задний 
план пред нашей внутренней неуряди-
цей», потому что в российском обществе 
в этот момент «все устои прежней жизни, 
на которых строился постепенно весь ты-
сячелетний строй исторической жизни 
России, не только расшатаны, но и грозят 
падением и разрушением». Автор «Епар-
хиальных ведомостей» словно предвидит 
грядущие через десятилетие события: 
«Если сейчас это движение происходит 
пока в городах, мало отражаясь в жизни 
сельского населения, то ведь на этом дело 
не остановится: за городом потянется и 
деревня, а тогда что ожидает наше Отече-
ство? Об этих ужасах страшно и поду-
мать». По его мнению, только Церковь и 
её пастыри в этот момент могут противо-
стоять этим процессам – «более будет 
чести пастырям, если и они проникнутся 
убеждением, что пора и необходимо ду-
ховенству принять самое живое участие в 
круговороте общественной мысли и жиз-
ни своей паствы»5.     

Если в первые годы ХХ в., вплоть 
до 1905 г., публикации общественной 
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проблематики практически отсутствовали 
на страницах «Орловских ЕВ», то всплеск 
интереса авторов и редакции к этой теме 
приходится на дни начала революции 
1905 года. 

Откликаясь на события Кровавого 
воскресенья 9 (22) января 1905 г. в Санкт-
Петербурге, священник – автор заметки в 
«Орловских ЕВ» называет другого свя-
щенника, Георгия Гапона, «волком в 
овечьей шкуре». Поясняя читателям фак-
ты из биографии Гапона, ставшие тогда 
известными из печати, он отмечает: «При 
самом первом слухе об этой позорной 
деятельности священника, мы уже были 
убеждены, что он из числа тех, о которых 
некогда апостол сказал, что они от нас 
изыдоша, но не беша от нас. <…> С пол-
ным негодование мы отвращаемся от это-
го волка»6. 

В последующих номерах орловско-
го епархиального журнала другие авторы 
предпринимают попытки разобраться в 
причинах революционных событий – 
«пятьдесят лет тому назад страна свергла 
телесное рабство (по общему, доселе су-
ществовавшему, убеждению Царь осво-
бодил народ), теперь гнев Божий, выра-
зившийся в войне, призывает к уничто-
жению пережитка прошлых дней – пора-
бощенности духа»7.  

В первые дни после трагической 
гибели великого князя Сергея Александ-
ровича от рук террориста в «Орловских 
ЕВ» выходит заметка об этом событии – 
князь именуется в ней новым мучеником. 
Автор публикации выражает надежду на 
то, что кровь погибшего «послужит се-
менем, из которого вырастут добрые 
плоды, – сознание лучшими из нас рус-
ских людей своего долга охранять, про-
яснять и укреплять вековечные основы 
нашей государственной и общественной 
жизни»8.    

В дни революции 1905–1907 гг. Ор-
ловская губерния была охвачена аграр-

ными и фабричными протестами, горели 
помещичьи усадьбы, пьяная молодежь в 
селах пугала священников, кидала в их 
дома камни, само духовенство епархии 
было увлечено политическими темами, 
беспорядки происходили даже в среде 
церковных старост, в семинарских клас-
сах и среди учащихся духовных училищ9. 
Как свидетельствуют публикации в «Ор-
ловских ЕВ», в этот период спасением 
для епархии стало назначение на орлов-
скую кафедру решением Императора и 
Св. Синода епископа Серафима (Чичаго-
ва)10. Начинания епископа Серафима, его 
послания к орловской пастве и воспри-
ятие общественным мнением его трудов 
отразили тогда «Орловские ЕВ». 

В связи с революционными собы-
тиями 1905 г. в российском обществе на-
чинает обсуждаться и необходимость цер-
ковной реформы, на страницах церковной 
периодики, начиная с журналов духовных 
академий и кончая епархиальными изда-
ниями, обсуждают вопросы каноническо-
го устройства Русской Церкви, которые 
сформировали круг тем, вынесенных на 
обсуждение предсоборных органов, а за-
тем легли в основу деятельности Свя-
щенного Собора Российской Православ-
ной Церкви 1917–1918 гг. [1, с. 3]. 

Авторы орловского епархиального 
издания говорят и о необходимости пре-
образований в обществе и в церкви, но и 
вместе с тем опасаются того, что их ре-
зультаты будут иметь негативные по-
следствия11 – «несомненно, например, 
будет дана большая свобода печати, рас-
ширятся права старообрядцев и сектан-
тов. <...> Так, при свободе печати все так 
называемые отрицательные учения полу-
чат широкое распространение, деятель-
ность духовенства подвергнется посто-
янной критике, ни один промах в этой 
деятельности не останется незамечен-
ным»12. В этот период «Орловские ЕВ» 
периодически публикуют мнения орлов-



 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  И  ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ 

 76

ского духовенства об ожидаемой  рефор-
ме – так, священник Георгий Семов от-
мечал, что «и церковь, и гражданское бы-
тие русского общества переживают сей-
час момент критический. Тем рельефнее 
выступают разные дефекты в качествах 
нашего клира»13. Сама редакция «Орлов-
ских ЕВ» не чуждается заниматься кри-
тикой духовного сословия14.      

Ряд исследователей отечественной 
церковной журналистики начала XX в. 
особое внимание уделяет изучению по-
лемики православных изданий с зарож-
давшейся либеральной прессой. Неко-
торые авторы связывают бурное разви-
тие церковной печати и обилие обсуж-
даемых в ней вопросов в это время 
именно с ростом вольнолюбивых на-
строений в России в конце XIX и нача-
ле ХХ в.15 [4, с. 5]. Всплеск открытия 
новых изданий приходится именно на 
первое десятилетие прошлого столетия – 
об этом свидетельствуют и архивные 
фонды – например, сравнение сведений 
о количестве периодических изданий, 
выходивших в Орловской губернии в 
разные годы16.   

Тогда же начинают появляться пуб-
ликации с заголовками, аналогичными 
следующему: «По поводу приближающе-
гося освобождения Церкви от порабоще-
ния светской власти»17 – на нее автора 
вдохновила записка московского духовен-
ства к своему архиерею с выражением 
желания «об освобождения Церкви от 
“мирской” власти, о восстановлении Пат-
риаршества» (в одном из следующих но-
меров «Орловские ЕВ» публикуют этот 
текст)18. «Раздаются речи, что Церковь не 
нуждается во внешних средствах “воз-
действия”… что-то новое, чистое, светлое 
и радостное слышится ныне в речах мно-
гих наших архипастырей. Зима проходит» – 
так свидетельствует об ожидаемых со-
временниками изменений в церковной 
жизни автор заметки. По мнению другого 

автора, реформы предстоят обширные, 
«потому что слишком много вреда принес-
ло 200-летнее зависимое положение Церк-
ви»19.  

По мнению Г. Фриза, который пы-
тается объяснить подобные высказыва-
ния, до первой русской революции рас-
хождение интересов церкви и государства 
становилось все более очевидным, а пе-
риод думской монархии уже сопровожда-
ется прямыми конфликтами между ними. 
«Неустойчивость и противоречия в прави-
тельственной политике по отношению к 
церкви заставили духовенство активно вы-
ступить в защиту своих интересов (что и 
побудило его к участию в выборах в IV Ду-
му)», считает он [6, с. 112]. Это мнение 
иллюстрирует характер публикаций и ос-
вещаемых в них мнений начиная с 1905 г. 
«Орловские ЕВ» публикуют подробную 
информацию о выборах в  Государствен-
ную думу20.  

И на страницах орловского епархи-
ального издания тогда появляется значи-
тельное число публикаций, свидетельст-
вующих о росте интереса простого духо-
венства к разным сторонам общественной 
жизни [5, с. 13] – издание просвещало 
своих читателей по экономическим во-
просам21, публиковало статьи медицин-
ского содержания22 – после голода 1891–
1892 гг. и последовавшей за ним эпиде-
мии холеры, а также эпидемий дифтери-
та и скарлатины в семинариях был вве-
ден особый курс народной медицины, 
однако «Епархиальные ведомости» про-
должали поддерживать познания свя-
щеннослужителей в этих областях [3,     
с. 18]; обсуждаются взаимоотношения 
современного писательского творчества и 
православия23. 

В дни революции 1905–1907 гг. 
один из авторов «Орловских ЕВ» призна-
ет, что крестьяне больше всех нуждаются 
в обновлении основ своей жизни, и при-
зывает пастырей донести до представите-
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лей этого социального слоя царский при-
зыв: «Моля воля, воля Царская, созывать 
выборных от народа, непреклонна»24. Ор-
ловское духовенство через издание со-
общает о своей поддержке высочайшего 
манифеста от 6 августа 1905 года о при-
зыве выборных людей к участию в со-
ставлении законов, а журнал напоминает 
священникам о необходимости активного 
участия в «общественной жизни паст-
вы»25. Об этом же «наболевшем вопросе» 
пишет в своем дневнике сельский свя-
щенник Семен Попов26.   

В начале ХХ в. Церковь как ин-
ститут предпринимала попытки при-
способиться к уже тогда быстрым пе-

ременам в общественной и политиче-
ской жизни России, особенно к веяни-
ям свободы и к промышленной рево-
люции. Воспринявшая их часть свя-
щенства предпринимает попытки доне-
сти свою точку зрения до оставшейся 
части клира, и то, насколько каждая из 
уже тогда определившихся по убежде-
ниям групп духовенства повлияла на 
своих собратьев, стало ясно в первые 
послереволюционные годы. Первые 
признаки идеологии обновленцев, сто-
ронников Патриаршества или ухода в 
катакомбы появляются в годы револю-
ции 1905–1907 гг. на страницах церков-
ной печати.  
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В статье рассматриваются основные этапы становления немецких христиан-
ских миссий в Юго-Западной Африке в XIX–XX вв. Анализируется деятельность мис-
сионеров по распространению христианства и европейской культуры среди местного 
населения. Показана противоречивость этого процесса и его влияние на трансформа-
цию местных обществ. 

Ключевые слова: миссионеры, Юго-Западная Африка, гереро, нама, культу-
ра, христианство, цивилизация, трансформация. 

 
The main stages of formation of German Christian missions in South-West Africa 

in the 19th–20th centuries are considered in the paper. The author analyses the activity of 
missionaries who were spreading Christianity and European culture among the locals. 
The inconsistency of this process and its influence on transformation of local societies are 
shown. 

Key words: missionaries, South-West Africa, Herero, Nàmá, culture, Christianity, 
civilisation, transformation. 
 
История колониализма неразрывно 

связана с деятельностью христианских 
миссий. Германский колониализм не был 

исключением. Стремление к приобрете-
нию колоний в Германии проявилось сра-
зу же после создания империи в 1871 г.    




