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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церк
вамъ селъ: Свищевки, Чембарскаго уѣзда, чембарскій 
купецъ Семенъ Васильевъ Осиповъ на третье трехлѣтіе; 
Старой Ѳедоровки, П исарскаго уѣзда, крестьянинъ Пименъ 
ІІантюінинъ на второе трехлѣтіе; Синдорова, Красносло- 
бодскаго уѣзда, крестьянинъ Романъ Казанкинъ па третье 
трехлѣтіе; Борисовки, Городищенскаго уѣзда, запаспой 
рядовой Гаврилъ Чернышевъ на первое трехлѣтіе; Теплов- 
ки, И нсарскаго уѣзда, крестьянинъ Кузьма Родичкинъ на 
второе трехлѣтіе; Троицкой церкви города М окшана Гу
бернскій секретарь Григорій Ивановъ Соколовскій на 4-е 
трехлѣтіе; Голицына, Нижпе-Ломовскаго уѣзда, крестьянинъ 
Сергѣй Фадинъ на третье трехлѣтіе; Кривозерья, того же 
уѣзда, крестьянинъ Андрей Батуринъ на третье трехлѣтіе;
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Ежевки, Н аровчатскаго уѣзда, крестьянинъ Сергѣй Коряй- 
кинъ на первое трехлѣтіе; А зарапина, того же уѣзда; 
крестьянинъ М акарій  Кулагинъ па первое трехлѣтіе; 
Ольшанки, Керенскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳедоръ Золотовъ 
па первое трехлѣтіе; Ключей, того же уѣзда, крестьянинъ 
Романъ М аркинъ на первое трехлѣтіе; Орлева, того же уѣзда, 
отставной унтеръ-офицеръ Василій Сидоровъ на второе трех
лѣтіе; Аракчеева, Краснослободскаго уѣзда, купецъ Николай 
Головъ на четвертое трехлѣтіе; Линевки, Чембарскаго уѣзда, 
крестьянинъ Яковъ Лапаевъ на шестое трехлѣтіе; Чекаіневыхъ 
Полянокъ, И псарскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳаддей К алякипъна 
первое трехлѣтіе; Анненкова, Саранскаго уѣзда, мѣщанинъ 
города Корсуня Яковъ Симоновъ на первое трехлѣтіе; Е ре
мѣева, того же уѣзда, крестьянинъ Андрей Поляковъ па 
первое трехлѣтіе; Рузаевки, П исарскаго уѣзда, крестьянинъ 
Димитрій Калинцевъ на второе трехлѣтіе; Бояркина, Го- 
родищенскаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Кошелевъ на 
первое трехлѣтіе; Сыресева, того же уѣзда, крестьянинъ 
Иванъ Архиповъ на третье трехлѣтіе; Слободскихъ Дубро
вокъ, Краснослободскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Ку- 
пряшкинъ на второе трехлѣтіе; Уарова, М окшанскаго уѣз
да, крестьянинъ Петръ Бѣловъ на второе трехлѣтіе; Лупи- 
на, того же уѣзда, крестьянинъ Тимофей Гришинъ па третье 
трехлѣтіе Торопова, Наровчатского уѣзда, крестьянинъ 
Семенъ Торопкинъ на второе трехлѣтіе, Абаш ева, того же 
уѣзда, крестьянинъ Ѳедоръ Іопычевъ на пятое трехлѣтіе; 
Чукалъ, Краснослободскаго уѣзда, крестьянинъ Василій 
Малюгинъ на первое трехлѣтіе; А ксела, того же уѣзда, 
крестьянинъ Никифоръ Марочькинъ на первое трехлѣтіе; 
Пурдошекъ, того же уѣзда, крестьянинъ Ефимъ Леонтьевъ 
на второе трехлѣтіе; Хуторъ. Нижне-Ломовскаго уѣзда, 
потомственный почетный гражданинъ Николай Памфиловъ 
на первое трехлѣтіе; Новой Нявки, того же уѣзда, крестья-
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пинъ Акимъ Рожковъ на первое трехлѣтіе; Ачасьева, Н а- 
ровчатскаго уѣзда, крестьянинъ М ихаилъ М аленовъ на 
первое трехлѣтіе; Вичькилей, Городищенскаго уѣзда, крестья
нинъ Симеонъ Совѣтникъ на первое трехлѣтіе.

ПразДЛЫЯ мѣста— с в я щ е н н и ч е с к ія :  М окшанскаго уѣзда: 
въ сс. Рождественѣ съ 11 аир. 1895  г., Онучинѣ съ 19 янв., 
Родникахъ съ 15 марта 1896 г.; Н.-Ломовск. у.: въ с. Рос- 
товкѣ при Единовѣрческой церкви съ 1895 г.; К ра-
спослободскаго уѣзда: въ сс. Старо -Ямск. Слободѣ 
съ 16 сент. 1895 г., Чукалахъ съ 26 янв., Акселѣ съ 19 марта, 
Перевѣсьѣ съ 4 апрѣля 1896 г.; Чембарскаго
уѣзда: въ сс. Колонахъ съ 17 окт. 1895 г., Крюковкѣ 
съ 27 нояб. 1895  г.; Саранскаго уѣзда: въ р. Смоль- 
ковѣ съ 18 ноября 1895  г.; Дурасовкѣ съ 8 апрѣля 1896  г.; 
И нсарскаго уѣзда: въ с. Нов. Ѳедоровкѣ съ 12 апр. 1896  г.; 
Наровч. у.: въ с. Никольскомъ, Буды тожъ, съ 16 янв. 1896 г., 
Ш утахъ съ 2 марта 1896 г., Красаевкѣ съ 2 апр. 1896 г. 
Городищ, уѣзда: въ с. Гремячевкѣ съ 27 февр., Забалуйкѣ 
съ 6 апрѣля 1896 г . ; — д іа к о н с к ія :  Пензенска
го уѣзда: въ сс. Дурасовкѣ съ 3 ноября 1895 г., 
Клейменовкѣ съ 7 марта 1895  г.; Саранскаго уѣзда: 
въ сс. Чуфаровѣ съ 1885 г.; Подл. Тавлѣ съ 17 
іюля 1894  г., Соколовкѣ съ 10 поября 1894  г ., Ремезенкахъ 
съ 11 окт. 1894  г., Голубцовкѣ съ 31 янв. 1895  г., 
Напольномъ Вьясѣ съ мая, Старыхъ Турдакахъ съ 2 августа 
1895 г., Стар. М ихайловкѣ съ 15 февраля 1896 года; 
Городищенскаго уѣзда: въ сс. Русскомъ Ишимѣ съ 
1885  г., Трофимовкѣ съ 21 января 1895 г., Аристовкѣ 
съ 1 августа 1891 г., Кравковѣ съ 15 февр. 1894  г., 
А рханг. Куракинѣ съ 24  февраля 1893 г., Ч аадаевкѣ съ 
28 марта 1894  г ., Сыромясѣ съ 7 марта 1895  г., Борисо
вой Кеныпѣ съ 1 іюня 1895  г., Сабановѣ съ 16 февр.; 
Н.-Ломовскаго уѣзда: въ сс. Низовкѣ съ 16 окт 1885 г., 
Голов. Варежкѣ съ 17 сент. 1894  г., М уром кѣ съ7  марта; 
Наровч. у.: въ П анахъ съ 12 августа 1895 г.;
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И нсарск. уѣзда: въ Починкахъ съ 12 іюня 1890  г .,
Вертелимѣ съ 21 мая 1891 г ., Лсмдяяхъ съ
1889  г., Ш айговѣ съ 11 янв. 1893 г., Ключа
ревѣ съ 31 декабря 1894 г ., Старыхъ Верхисахъ съ 17 
августа 1895  г., Язык. Пятинѣ съ 1 февр. 1896 г.; Керен
скаго уѣзда: въ сс. Серг. Поливановѣ съ 31 янв. 1893 г.; Р ти 
щевѣ съ 11 іюля 1893 г., Никольскомъ съ 20 мая 1893 г.; 
Керенскѣ при Богоявленской церкви съ февраля 1896  г., 
Кандевкѣ съ 4 ноября 1895 г., Котлѣ съ 29 декабря 
1895 г., Чіуш ъ-Каменкѣ съ 17 января 1896 года; 
Краснослободскаго уѣзда: въ сс. Аракчеевѣ съ 5 окт.
1 8 9 4  г., К айм арахъ съ 1889 г., ІІеревѣсьѣ съ 1895 г., 
Воронѣ съ 23 января 1895 г., Евфаевѣ съ 10 февраля
1895 г., Кабановѣ съ 9 іюля 1895 г ., Проказнѣ съ 12 іюня
1895  г.; Ц ем б эрсого  уѣзда: въ сс. В ол ош и н ѣ  съ 14 янв. 
1895 г., Камынинѣ съ 16 мая 1895  г.; М окшанскаго 
уѣзда: въ сс. Кириловкѣ съ 6 марта 1894  г., ІОловѣ съ 
4 февр. 1895  г . ;— п с а л о м щ и ч е с к ія :  П исарскаго уѣзда: 
въ сс. Верхи. Вязерѣ съ 4 ноября 1895 г.; Городищ, у.: 
въ с. Годяйкииѣ съ 6 марта 1896 г.; Уранкѣ при
Единовѣрческой церкви съ 2 0 февраля; Краснослоб. 
уѣзда въ с. Кользивановѣ съ 12 апрѣля, въ г. Н. Ломовѣ 
съ 12 апрѣля.

О ГЛ А В Л ЕН ІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ.

1. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ, —2. Праздныя мѣста.

Р е д а к т о р ъ  11. ІІІелутніІСКІЙ.

Печатано съ разрѣшенія Енарх. Начальства. 

Типографія Пензенскаго Губернскаго Правленія.



ПЕНЗЕНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТЙ

16-го мая. ■V 10. 1896 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИІЦАЛЬНАЯ.

Чинъ священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ *).

Въ виду свящепнаго коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, считаемъ весьма благовременнымъ сообщить 
свѣдѣнія объ этомъ рѣдкомъ и знаменательномъ священно
дѣйствіи.

Ц арское служеніе есть важнѣйшее, величайшее и труднѣй
шее изъ всѣхъ служеній на землѣ. Царь есть посредникъ 
промышленія Божія о благѣ врученнаго ему народа; пра
витель государства, пекущійся о благоустройствѣ онаго во 
всѣхъ отношеніяхъ; защитникъ и попечитель св. Церкви, 
охраняющій чистоту и неприкосновенность ея ученія отъ 
поползновеній вольнодумства, невѣрія и суевѣрія; судія, 
долженствующій мудро соединять правду съ милостію; по
кровитель бѣдныхъ, сиротствующихъ, притѣсняемыхъ.

*) Источниками для составленія статьи служили: „Пособіе къ 
изученію устава богослуженія правом. Церкви®,•— свящ. Никольскаго; 
описаніе коронованія почившаго Государя Императора Александра 
Ш -го; „Чинь коронованія®,— свящ. В. Жмакина, въ „Исто
рическомъ Вѣстникѣ" (апрѣль 1896 года) и друг.
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Для успѣшнѣйшаго выполненія такихъ великихъ и слож
ныхъ обязанностей потребна Царю особенная, чрезвычайная 
благодать Божія, н е м о щ н а я  в р а ч у ю щ а я  и о с к у д ѣ в а ю 
щ а я  в о с п о л н я ю щ а я , которая укрѣгіляла-бы силы Государя, 
вразумляла и руководила Его въ высокомъ служенія. Тако
вая благодать подается Царю въ чпнонослѣдованіи священ
наго коронованія, которое не есть только внѣшній обрядъ, 
не есть простое молитвословіе, ио таинственное священно
дѣйствіе, сообщающее Государю особенную благодать Божію. 
Послѣ помазанія елеемъ Саула, сошелъ на него Духъ Гос
подень и онъ сталъ ины м ъ ч е л о в ѣ к о м ъ  (1 Ц ар. 10; 1, 6). 
О Давидѣ, когда онъ избранъ былъ Богомъ па царство и 
помазанъ елеемъ, говоритъ Слово Божіе: и н о ш а ш е ся  Д у х ъ  
Г о с п о д е н ь  н а д ъ  Д а в и д о м ъ  о т ъ  то го  дне (1 Ц ар. 16, 13).

Въ Россіи въ первый разъ встрѣчается въ памятникахъ 
описаніе чина поставленія великокняжескаго приіоаннѣ Ш -м ъ, 
который короновалъ на княженіе 15-лѣтняго внука своего 
Димитрія Іоанновича ’), хотя полагаютъ, что этотъ чинъ— древ
ній, которымъ поставлялись и прежніе Русскіе великіе князья. 
Надъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ, принявшимъ титулъ 
ц а р я ,  впервые совершенъ былъ чинъ ц а р с к а г о  вѣ н ч ан ія* 2), 
которое, по примѣру коронованія Греческихъ Царей, соеди
нено было съ помазаніемъ коронованнаго Государя св. мѵ
ромъ. Первая же собственно И м п е р а т о р с к а я  коронація 
совершалась у насъ въ 1724  году надъ супругою Петра 
Великаго, короновавшаго Екатерину Алексѣевну во вниманіе 
къ тому, что она, по словамъ манифеста, „была великою

]) При коронованіи Димитрія Іоанновича, Іоаннъ возложилъ 
на пего ш апку  „М ономахову" и бармы.

2) При этомъ на царя возложены были, кромѣ „М ономаховой" 
ш апки и бармъ крестъ животворящаго древа. Церк. Вѣсти. 
1883 г. № 20, стр. 5, № 21, стр. 7.
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помощницею Петру, и во многихъ воинскихъ дѣйствіяхъ, 
отложа немощь женскую, волею съ нимъ присутствовала, 
и елико возможно, вспомогала, а наипаче въ Прутской ба
таліи съ Турки, почитай отчаянномъ времени, какъ муже
ски, а не женски поступала". Кромѣ того въ оправданіе 
коронованія Императрицы манифестъ приводилъ примѣры 
греческихъ императоровъ, изъ которыхъ Василискъ короно
валъ супругу свою Зиновію, Ю стиніанъ— Лютицпо, И рак
л ій —Мартиніго, Левъ Мудрый —М арію (Поли. Собр. Зак ., 
т. V II, Л» 4366). Для коронаціи первой нашей Императрицы 
составленъ былъ особый церковный чинъ, значительно от
личный отъ вѣнчанія царей московскихъ. Этотъ видоизмѣ
ненный чинъ послужилъ образцомъ для чиповъ всѣхъ по
слѣдующихъ коронацій. Но предъ каждой коронаціей чипъ 
коронованія обыкновенно пересматривался, исправлялся и 
печатался, такъ  что коропованіе каж даго Императора вно
сило въ чинъ какую либо, хотя и незначительную особен
ность. Совершенно законченную и стройную форму чинъ 
коронованія получилъ только въ 1856 году, при коронова
ніи Александра II , и принялъ нынѣ такой торжественный 
видъ, что трудно представить что либо болѣе величествен
ное *). По внутреннему содержанію, это священнодѣй
ствіе направлено къ тому, чтобы испросить у Господа Вѣн
чаемому Государю долголѣтнее и благополучное царствова
ніе; силу и мудрость къ управленію Государствомъ, къ 
водворенію въ немъ мира и правды, нелицепріятныхъ и 
исмздоимиътхъ судовъ, къ преодолѣнію внутреннихъ и внѣш
нихъ враговъ отечества.

*) ІПводскій фельдмаршалъ графъ Стодингъ, присутствоваіиій 
при коронаціи Николая Павловича сказалъ: „я не видалъ ничего 
подобнаго, хотя бывалъ на многихъ торжествахъ".
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Коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ, по древ
нему обычаю еще Московскихъ Государей, совершается у 
пасъ въ первопрестольной столицѣ, М осквѣ— въ древнемъ 
Успенскомъ Соборѣ, тремя нашими Митрополитами съ уча
стіемъ нѣсколькихъ Архіепископовъ, Епископовъ *) и выс
шихъ духовныхъ лицъ пресвитерскаго сана. Въ составъ 
чинопослѣдованія входятъ два дѣйствія: собственно вѣнча
ніе и  мѵропомазапіе съ причащеніемъ св. тайнъ. Изложимъ 
порядокъ его совершенія согласно церковному уставу и Вы
сочайше утвержденному церемоніалу коронованія Государя 
Императора Николая Александровича и Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны.

Ихъ Величества приготовляются къ имѣющему совершиться 
надъ Ними таинственному священнодѣйствію трехдневпымъ пос
томъ, и наканунѣ коронованія вечеромъ слушаютъ всенощное 
бдѣніе въ церквиС паса зазолотой рѣщоткою,— послѣ котораго 
(бдѣнія) Имъ прочитывается правило ко святому причащенію. 
Въ самый день коронованія начало священнаго торжества воз
вѣщается пушечными выстрѣлами и звономъ на соборной 
колокольнѣ сначала въ одинъ большой колоколъ, потомъ 
перезвономъ во всѣ колокола, какъ бываетъ предъ крест- 
пьтмъ ходомъ. Всѣ сииодальпые члены и вызванные изъ

*) Число Архіереевъ, участвовавшихъ въ коронаціяхъ, вра
щается около 12-ти. Для настоящаго коронованія Ихъ Вели
чествъ назначены Преосвященные Митрополиты: С.-Петербург
скій Палладій, Кіевскій Іоанникій, Московскій Сергій, экзархъ 
Грузіи, архіепископъ Владиміръ, Архіепископы: Финляндскій Ан
тоній, Новгородскій Ѳеогпостъ, Одесскій Іустипъ, Литовскій 
Іеронимъ, Холмскій Флавіапъ, Иркутскій Тихопъ, Епископы: 
Гурій, бывшій Смолепскій, нынѣ членъ Св. Синода и предсѣ
датель Училищпаго Совѣта при Св. Синодѣ, и Виссаріонъ 
Костромскія.
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е й с к ій  АрхтсрЙг Уъ- М р б ій О 1 ідрЪвеУс^Ѣ'бйъ'1 Собирается • йъ 

соббръ н сбйерПіаю'тЪ' молебСтіЯс о здравіи Гбсудара й Го
сударыни,'ібѣ провозглашеніемъ положеннаго многолѣтія. 
Непосредственно за молебномъ б ѣ д у е т ъ  чтСгііё часоѣъ, по
ложенныхъ предѣ литургіею; ЗаУѣШь 1 на предстоящей коро- 
4&Д№ЭДІйол!и № <ОДвЗДюаДООД' сбёбрЪ ГСУ^ар^/ня' Ц мУ ёраг- 
|>йЦЯЛМ&рбРт0ОД&рУвй£^ У дверей
собора '!E # ,lfB eif^feW ^)I»K4’JfiS4bdkI ’̂ ‘і'ётъ1 ѣЩсокопреоСвящен- 
нымѣ 'МйѢрбпѲлитУмъ М'оСковбюіШ и дуіі^веисТВбАъ Съ кре
стомъ и,;Сй. во#дМѴ ЩСг'угіІі Въ ' Соборъ, Госу^арЫ^я Ймпе- 

ратрйца М арій Ѳёбд'брбвііа взбйдбтЪ Уа ступенямъ трона 
$ ' &ѢСтК' Уй^ШС^аУовАйУбігЪ1 ‘'й о д ъ 1 особымъ

М р$М .4Ф яЦЬ?}й <гА;іЙсёѢя^Мгі^ЙййѢй^а<] 1‘В5ІЗ(1'СН 

-г>к^й%аЧаШІ<3ййс^ййіуГбС^ЙрУІЙ]йГёрІ1Р ^^ ,0Эд /Й Й И Ь ^ 'Ихъ 
БСлНчСё'твъ,!СНКрестомъ, имѣя прй'сСбѢ двухѣ'ДіаК'оѣбві, несу
щихъ На золо‘й)»гѣ: блюдѣ ей. йб'А'у) Нрогіитъ оПою Путь слѣ- 
•ДбвКйя1'И^Ѣ,ЦіМгіфйіЙ)УНкЙЙ(ь {®ЙЙНтстИ?в^  а /-'сг-0ТЭ£>Ч 

-  Послѣ сего открывается торжественное шествіе въ Успен
скій соборъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ пред
шествіи назначенныхъ Особъ и въ!! преднесеніи высшими 
государственными сановниками ЙйНЬ'раторскоЙ корбйы съ 

прочими царскими регаліями на подушкахъ.
При Нриближёйій рейалій къ  южпы'мъ дверямъ УспенсЙаго 

■собора всё- духбѣенСтво ѣ ъ  полномъ облачёти  выходитъ' На 
пагіертьу одинъ изъ высокопреосвященных^ МиТрогібійтовъ 

(в‘ь предстоящемъ короповніи— Кіевскій) встрѣчаетъ ре
таліи  кажденіемъ ѳиміама;' другой (Московскій) *) окро

питъ ихъ св. водою. '
цЭ_«ГКОЩГЭНД'Д И «ГМНІЖОП <1 j, НИ H.OUO І£Г. НОіІ . Я(|ОД I

-*) Въ скобкахъ обозначается, какіе іерархи назначены по 
„Церемоніалу" для совершенія тѣхъ или другихъ дѣйствіи въ 
предстоящемъ коронованіи Ихъ 'ВеличеСтѣъ.
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По внесеніи въ храмъ, всѣ регаліи полагаются на амвонѣ 
трона, на особо приготовленномъ столѣ. Во время ш ест
вія Государя и предносимыхъ Ему регалій производится 
звонъ во всѣ соборные колокола.

Когда Ихъ Императорскія Величества изволятъ прибли
зиться къ паперти, тогда одинъ Митрополитъ (Кіевскій) 
произноситъ привѣтственную рѣчь Ихъ Величествамъ, другой 
(С.-Петербургскій) подноситъ благословляющій крестъ къ цѣ
лованію, третій (Московскій) окропляетъ Ихъ Величества св. 
водою. Ихъ Величества входятъ во храмъ, при пѣніи хоромъ 
царскаго псалма: М и л о ст ь  и с у д ъ  восп ою  Т е б ѣ  Г о сп о д и , 
— въ которомъ (псалмѣ) изображаются дѣйствія мудраго 
царскаго правленія. Подойдя къ царскимъ вратамъ, Государь 
и Государыня совершаютъ троекратное поклоненіе и прикла
дываются съ святымъ мѣстнымъ иконамъ, а потомъ идутъ на 
поставленный среди церкви подъ балдахиномъ тронъ и садятся 
па престолахъ Царей М ихаила Ѳеодоровича и Іоанна Ш -го. 
Митрополиты, Архіепископы и Епископы съ прочимъ духовен
ствомъ, назначеннымъ къ служенію, становятся по обѣ стороны, 
начиная отъ послѣдней ступени трона до царскихъ вратъ. 
Въ это время колокольный звонъ прекращ ается.

По окончаніи пѣнія псалма: М и л о с т ь  и с у д ъ  в о с п о ю  
Т еб ѣ , Г о сп о д и , первенствующій М итрополитъ входитъ на 
амвонъ трона и предлагаетъ Государю, по обычаю древнихъ 
христіанскихъ монарховъ и своихъ предковъ, въ слухъ 
вѣрныхъ своихъ подданныхъ прочитать исповѣданіе своей 
вѣры: „Благочестивѣйшій Великій Государь нашъ, Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій!— говоритъ Митрополитъ Го
сударю. Понеже благоволеніемъ Божіимъ и дѣйствіемъ Свя
таго и Всеосвящающаго Духа и Вашимъ изволеніемъ имѣетъ 
нынѣ въ семъ первопрестольномъ храмѣ совершиться Импе
раторское Вашего Величества коронованіе и отъ Святаго
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мѵра помазаніе, того ради, но обычаю древнихъ христіан
скихъ монарховъ и боговѣнчанныхъ Вашихъ предковъ, да 
соблаговолитъ Величество Ваше въ слухъ вѣрныхъ поддан
ныхъ Вашихъ исповадать, православно— каѳолическую вѣру, 
како вѣруеши?" При этомъ Митрополитъ подноситъ Госуда
рю и держитъ предъ Нимъ раскрытую книгу, по которой 
Государь, вставъ съ Своего престола, громко читаетъ сѵм
волъ вѣры, послѣ чего Митрополитъ привѣтствуетъ Госуда
ря молитвеннымъ благожеланіемъ: Б л а г о д а т ь  П р е с в я т а г о  
Д у х а  да  б у д е т ъ  съ  Т обою , а м и н ь “. Затѣмъ Митрополитъ 
сходитъ съ троннаго амвопа и начинается самое молебствіе- 
Протодіаконъ дѣлаетъ обычное возглашеніе: Б л а г о с л о в и  
В л а д ы к о . Митрополитъ: Б л агосл овеп н о  ц а р с т в о .,  и поет
ся: Ц а р ю  н е б ес н ы й .. Протодіаконъ возглашаетъ великую 
ектенію, въ которой Св. Церковь отъ лица всѣхъ вѣрнопод
данныхъ испрашиваетъ у Ц аря царствующихъ и Господа 
господствующихъ благословенія небеснаго на главу Ц аря 
земного п всѣхъ даровъ Духа Божія, благопотребпыхъ для 
Него въ предстоящемъ великомъ царскомъ служеніи. 
Съ этого мыслію по прошеніи о Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш е м ъ  
С а м о д е р ж а в н ѣ й ш е м ъ  В е л и к о м ъ  Г о с у д а р ѣ  н а ш е м ъ , 
къ великой ектеніи присоединяются слѣдующія десять 
прошеній: Т) О еж е б л а т о с л о в и т и с я  Е г о  ц а р с к о м у  
в ѣ н ч а н ію  б л а г о с л о в е н іе м ъ  Ц а р я  ц а р с т в у ю щ и х ъ  и 
Г о с п о д а  г о с п о д с т в у ю щ и х ъ ; 2) о еж е  у к р ѣ п л е н у  
бы ти  с к и п е т р у  Е г о  д е с н и ц е ю  В ы ш н яго ; 3) о еж е  
п о м а з а н іе м ъ  в с е с в я 'г а г о  м ѵра п р ія т и  Е м у  с ъ  не- 
бесе к ъ  п р а в л е н ію  и п р а в о с у д ію  с и л у  и п р е м у д 
рость; 4) о е ж е  п о л у ч и ти  Е м у  б л а г о п о с п ѣ ш н о е  во 
в с е м ъ  и д о л г о д е н с т в е н н о е  ц а р с т в о в а н іе ;  5) я к о  да  
у с л ы ш и т ъ  Е г о  Г о с п о д ь  въ  д ен ь  п е ч а л и  и з а щ и т и т ъ  
Е го  и м я  Б о г а  І а к о в л я ;  6 ) як о  д а  п о с л е т ъ  Е м у  по-
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м ощ ь о т ъ  С в д т а г о  и о тъ  С іо н а  зд с ту л .и т ] .н̂ І ,і^ <̂  
с о в ѣ т ъ  Е г о  п р п р д д и т ъ ^ ^
Его' немздоимны К,ЛеД Д П ^М я ^ у ээ£ § ^ ^ 5 ’9$йія^яійі%9
Д » Х °  о п Й І і п Ж і  А ЗД эЗДЙ ? < М £ Ы Л Х  З Д Й Г ’ «Йый 
еЖе нокорити Ж Ц Й  вШ $ < $ я с Н Я й
с т а т а  и 1 0 )  р, § Х е . ^ ж р с д о Д у  
н ію  ,Е г о^. иц)rC д а ѵ ij и гД  Б д а р р ^ е ^ г  ѢДщрД

ры ии ,^ м п е р а ,х м |Ш ( І4|£4\О9Й^Р^<9Й? ¥ іа»йі?
$ ™ t r янэа і Н О І от Г:?.ftn . Ж Ж - Ш Т О т  .гіИодЙп Л Ч Н }  
и возі ' ‘М а д ^ І ^ о ^ ^ д о Д р ,р $ £  г Д Й Т “ » -р о р ^ ^ ь .^ о ^ ъ  к-Л 9’ 

с и о д ь... и 1 P o n ^ p ^ TOjgfl^£,р / О Н % ? Ж & г ?  W i r w J f e  
тается п а р е з а  рзъ книг‘и?̂ . ‘

Самого Господа в р з в ^ а ^ г ^ .^ з ^ д а о ^ р ^ ^  народу tftftH iW fl 

свому п о сто я н н о е  п о п е ч е н іе  Б о ж ір  . j p  ^ W )9 % M t '3Л ^ )Й ех;Л 
ж е н а  отр о ч а , с в о е . ,рж,е не н о . м і і р о $ а ^ ^ д а д { я ^ р . з д ^
с в о его ;, а ш,с ,ж е  Д я?г?}Д У Д ft J Iе V  ъ <г$$,й#йі іРАэuA ftftiк iftft 
з а б у д у  теб е . Се
т в о я  н п р е д о ,М н р (ю ^ ^ ^ ^ р ^ р д о .^ ^ о с ^ ѣ д .^ а д е іД ц ,jflflftTfp 

ся прокименъ: Г о с п о д и  с н л р ^  ^ в о р ^ в ^ ^ ^ с ^ д р т ^  ЦОД^н 
и читаются апостолъ -р евар^дД ^— додп п р д р ^ р ы  f)Ig ,̂e оср^ 
бомъ молебномъ пѣпі^
сударя Императора .на ппестрлъ. Апосдрлъ(Дзъ,п(Ш ла^^Д^іім^.( 

гл. 1 3; ст. 1 —  7) учитъ р. повппоиепД. предсржар|имр. в ^ ^ т ^ Ъ ^  
о ' томъ, что власть происходитъ отъ Бога . ^ в с ^ | ^ jPpg.-g 
тивляющійся власти, Божію прррлѣнію прртдееддетщц, евар-| 
геліе (Мѳ. 22 , 15 -2 ,2 )  напоминаетъ заповѣдь, Спасителя: 
в о з д а д и т е  К е с а р е в а ,К е с а .р е в и . Апостолъ чидаетсд.прото
діакономъ, Евангеліе —первенствующимъ ІЦитроподитомъ. 
По окончаніи евангелія, два старѣйш ихъ Митрополита врс- 
ходятъ на амвонъ ^тррна^ Грсудадр^ Имнераторт., <$яір^$ра 
Себя обыкновенную цѣпь брдена св.А пострлаА ндрея Церро- 
зраннаго^.rjOTдаетъ ее( одному; (изт^ сан ови и коръ ^д трв^д^а^т:^
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возложить на Себяпорфиру, Митрополиты, принявъ отъ санов- 
,пиковъ Императорскую порфиру съ принадлежащею къ ней ал
мазною цѣцью св. Апостола Андрея Первозваннаго, подносятъ 
ее на двухъ подушкахъ и возлагаютъ па Его Величество, 
причемъ первенствующій Митрополитъ произноситъ: Во имя 
О т ц а  и Сы ра, и С в я т а  го Д у х а , ам и н ь . По возложеніи на 
Государя порфиры др .орденскою цѣпью, протодіаконъ, возгла
шаетъ: Г о с п о д у  п о м о л и м с я , , хоръ, цоет.ъ: ] 'о с н р д и  по
м и луй . Е го , Величество, преклоняемъ главу, а ■ первенствую,- 
шій, Друррцадитъ, осфн.иръ, ее крестнымъ знамцр^ецъ, возла- 
га$Т|Ъ на рее :крестообразно руки и читаетъ, во всеуслыша
ніе молитву, начинающуюся словами: Го,сро1ди ,,Ц рж е па.Щ -'ь, 

Ц арю , .ц .арс.трую щ ц^ъ и Г о с п о д и  ..г.осподст.ную щ цхъ. 
Въ этой молитвѣ oajj ли ц а всей церкви Іерархъ модиттъ 
Грсрода, дабы благоволил^ ц о с т а в и т и  И м п е р а то р а .н а д ^ ь  
я зы к о м ъ  СвоиМ)Ъ?[ н р щ тяж е.н н ц м ъ  ч е с т н р ю  кр о в ію  
Е д и н о р о д н а г о  С ы на, С в о е го , у д о с т о и л ъ , п о м а д а т п  
Е г о . е л еем ъ  рщ д овяп ія ,, одѣ.ть Е г о  силою  съ. вы со ты , 
п о л о ж и ть , п а  гл а в у  Е г о  в ѣ н е ц ъ  отъ, к а м е н е  ч.е.стра'.

да р#аа *№ и Уэ «і w  яуи
W-PPii S ЬИ Т пй%в Зйг

В̂ДАРіУ ьо ■!? S 9 н ftp#<9dp’Ш і  'Р вда̂ Чг <Ъ яД У,5 $ э ѳ •«
у и р ѣ ц ц т ь  Е г о  м ы ш цу, см и р и т ъ  п р е д ъ  Н и м ъ  в с я  в а р 
в а р с к ія .я з ы к и ,  х о т я щ ія  б р а н и , в с ѣ я т ь  в ъ  с е р д ц е  Е г о  
с.т,рахъ Б о ж ій  и к ъ  п о сл у  іп н ы м ъ с о с т р а д а н іе ,  с о б л ю с т и  
Цг,о в/р р р п р р о я р о й  в ѣ р ѣ , п о к а з а т ь  Е г о  х р а н н т е д е м ъ  
д о гм я т о в .р п^.в.ятыя С воея  каоол.цч,е,свія Ц е р к в и . По 
проятеціц этой мрлртвы, М итрополитъ приглашаемъ всѣхъ 
предстоящихъ вмѣстѣ съ Государемъ преклонить главы и 
читаетъ, другую краткую молитву:, „Т ебѣ , ед и н о м у  Ц ар ю  
ч ел о в ѣ к о м ъ 1*. ДІолитра эта представляетъ сабою моленіе 
всѣхъ вѣрноццддарныдр за, своего возлюбленнаго М онарха,



чтобы Господь призрѣлъ на Того, котораго благоволилъ 
избрать для управленія пародомъ, искупленнымъ честною 
кровію Единороднаго Сына Божія. Отъ лица ихъ, Митро
политъ умоляетъ Господа смиреніемъ Государя, подклонив- 
шаго, подобно рабамъ Божіимъ вѣрноподданнымъ Его, гла
ву Свою единому Царю человѣковъ, чтобы сохранилъ Его 
подъ кровомъ Своимъ: С о х р а н и  Е г о  п о д ъ  к р о в о м ъ  
Т в о и м ъ , у к р ѣ п и  Е го  ц а р с т в о , б л а г о у г о д н а я  Т е б ѣ  
д ѣ я т н  в с е г д а  Е г о  у д о с т о й , в о з с ія й  в ъ д н е х ъ  Е г о  
п р а в д у  и м н о ж е с т в о  мира и т. д. Вслѣдъ затѣмъ Государь 
указываетъ подать съ поставленнаго на амвонѣ трона 
Императорскую корону, которую назначенный къ тому са
новникъ подаетъ первенствующему Митрополиту на подушкѣ, а 
Митрополитъ подноситъ Государю. Принявъ корону, Его 
Величество возлагаетъ ее на свою главу при произнесеніи 
Митрополитомъ словъ: Во им я О т ц а  и С ы н а  и С в я т а г о  
Д 'уха, ам и н ь . Послѣ сего преосвященный Митрополитъ го
воритъ по книгѣ рѣчь, въ которой объяспяетъ значеніе 
коронованія: Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш ій ;  С а м о д е р ж а в н ѣ й ш ій  
В е л и к ій  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е р о с с ій с к ій !  В и д и 
мое с іе  и в е щ е с т в е н н о е  гл а в ы  Т в о е я  у к р а ш е н іе  явн ы й  
о б р а з ъ  е с т ь , я к о  Т е б е  Г л а в у  в с е р о с с ій с к а г о 1 н а р о д а  
в ѣ н ч а е т ъ  н е в и д и м о  Ц а р ь  с л а в ы  Х р и с т о с ъ  б л а г о с л о 
в е н іе м ъ  С в о и м ъ  б л а г о с т ы в н ы м ъ , у т в е р ж д а я  Т еб ѣ  
в л а д ы ч е с т в е н н у ю  и в е р х о в н у ю  в л а с т ь  н а д ъ  лю дьм и  
С во и м и . Потомъ Государь повелѣваетъ подать Е ііу 'скипетръ 
и державу. Несшіе эти регаліи въ процессіи сановники подно
сятъ ихъ на подушкахъ Митрополиту, который и подаетъ Госу
дарю въ правую руку скипетръ, въ лѣвую державу, произнося 
слова: Во им я О т ц а  и С ы н а  и С в я т а г о  Д у х а , ам и н ь . 
По принятіи Государемъ Императоромъ скипетра и дер
жавы, Митрополитъ обращается къ Нему съ новою по |чину
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рѣчью, въ которой объясняется значеніе этихъ регалій , 
что онѣ служатъ видимымъ знакомъ данной Государю отъ 
Бога самодержавной власти: : О Б о го м ъ  в ѣ н ч а н н ы й , и 
Б о г о м ъ  д а р о в а н н ы й , и Б о го м ъ  п р е у к р а ш е н н ы й , Б л а 
го ч е с т и в ѣ й ш ій , С а м о д е р ж а в н ѣ й ш ій  В е л и к ій  Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ  В с е р о с с ій с к ій !  П р іи м и  с к и п е т р ъ  и д ер 
ж а в у , еж е  е с т ь  в и д и м ы й  о б р а з ъ  д а н н а г о  Т еб ѣ  о тъ  
В ы ш н я го  н а д ъ  лю дьм и С во и м и  с а м о д е р ж а в ія  къ 
у п р а в л е н ію  и х ъ  и к ъ  у с т р о е н ію  в с я к а г о  ж е л а е м а г о  

иіпэж'{гл апояш -ш  .ѵя отЯ. лтнаятэвн
Облеченный во всѣ знаки царскаго достоинства, Госу

дарь Императоръ садится на Своемъ Императорскомъ 
престолѣ, и затѣмъ, положивъ скипетръ и державу на 
подушки, поднесенныя сановниками, призываетъ къ Себѣ 
Государыню Императрицу. Е я  Величество становится предъ 
Своимъ Августѣйшимъ Супругомъ на колѣни на бархат
ную подушку, положенную однимъ изъ сопровождавшихъ 
Е я Величество ассистентовъ, а М онархъ, снявъ съ Себя ко
рону, прикасается оною къ головѣ Государыни и снова 
возлагаетъ ее на Себя. Въ это время сановники подносятъ 
меньшую корону, а  такж е порфиру и цѣпь ордена св. 
Андрея Первозваннаго. Государь Самъ возлагаетъ эти рега
ліи на Свою Августѣйшую Супругу, послѣ чего Государыня 
встаетъ и возвращается къ Своему трону, а Государь сно
ва принимаетъ скипетръ и державу. Протодіаконъ возгла
шаетъ Боговѣнчаннымъ и превознесеннымъ Благочестивѣйшему 
Государю и Благочестивѣйшей Государынѣ большое много
лѣтіе, то самое, которымъ заканчиваются царскіе часы въ 
навечеріе Рождества Христова и Богоявленія. Возглашеніе 
многолѣтія сопровождается звономъ во всѣ колокола и 
пальбой изъ пушекъ. Во время пѣнія многолѣтія духовныя 
и свѣтскія особы, не сходя съ своихъ мѣстъ, приносятъ
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поздравленія Государю и Государынѣ троекратным ь покло
неніемъ. Послѣ многолѣтія и поздравленія Ихъ Величествъ, звонъ 
и пальба умолкаютъ, по священнодѣйствіе еще не закан 
чивается. Вставъ съ трона и передавъ сановникамъ ски
петръ и державу, Всероссійскій Самодержецъ, Ъогомъ вѣн
чанный зГрсударь. одинъ <рЫ всѣхъ ставоритЙя в$, імо^ѣни Ій 

•по книгѣ, поданной Митрополитомъ, читаетъ) в ъ • слухъ мо
литву, въ которой, возблагодаривъ Господа за неизреченный 
■къ Нему милости, подобно Соломопу, : молитъ Всевышняго 
наставить Его въ великомъ служеніи царствованія^ послать 
Ему премудрость, присѣдящую престолу Божію, съ котброю 
Онъ уразумѣлъ бы, что б л а го у го д н о  Б о го в и ; сердце Свое 
предаетъ въ руки Божіи для устроенія і-блага ввѣренныхъ 
Ему людей. Вотъ эта трогательная молитва: Б о с п о д и  
Ц о ж е о т ц е в ъ  и Ц а р ю  Ц а р с т в у ю щ и х ъ , с о т в о р и в ы й  
в с я  с л о в о м ъ  Т в о и м ъ  и п р е м у д р о с т ію  Твоею  уС трой- 
в ц й  ч е л о в ѣ к а , д а  у п р а в л я е т ъ  м ір ъ  в ъ  п р е п о д о б іи  и 
п р а в д ѣ ! Ты и іаб раи »  М я ееи  Ц а р я  и
Т в о и м ъ . И с п о в ѣ д у ю  в е м в с л ѣ д и м о е  Т вое о М н ѣ  см от- 
р ѣ н іе , и, б л а г о д а р я , в е л и ч е с т в у  Т воем у  поклойяю С 'й . 
.Ты ж е, В л а д ы к о  и Г о с п о д и  М ой, н а с т ц в и  М я въ 
д ѣ л ѣ , н а  целее п осл ал ъ ) М я е с и ,-в р а з у м и  и уЩ рави.М я 
въ  в е л и к о м ъ  с л у ж е н іи  сем ъ . Д а  б у д е т ъ  1 ео М ною  
л р и с ѣ д я іц а я  п р е с т о л у !  Т в о е м у  п р е м у д р о с т ь /  П о 
ел и  ю .съ н е б е с ъ  с в я т ы х ъ  Т в о и х ъ , д а  у р а зу м ѣ ю , 
ч то  е с т ь  у го д н о  п р е д ъ  о ч и м а  Т в о и м а  и ч т о  е с т ь  
п р а в о  въ  з а п о в ѣ д я х ъ  Т в о и х ъ . Б у д и  с е р д ц е  М ое въ  
р у к у  Т воею , е ж е  в с я  у с т р о и т и  к ъ  п о л ь з ѣ  в р у ч е н н ы х ъ  
М н ѣ  лю дей и к ъ .с л а в ѣ  Т в о е й ,-як о  д а  и в ъ  д ен ь  су 
д а  Т в о е г о  н е п о с т ы д н о  в о з д а м ъ  Т е б ѣ  сл о во : м и л о с т ію  
п щ е д р о т а м и  е д и н о р о д н а г о  С ы н а  Т в о его , съ- Н и м ъ  
ж е б л а г о с л о в е н ъ е с и  со П р е с в я т ы м ъ  и Б л а г и м ъ  и JK hbo-
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т в о р я щ и м ъ  Т в о и м ъ  Духомъ, во вѣки в ѣ к о в ъ , ам и н ѣ . 
Послѣ молитвы Государь встаетъ, а  всѣ присутствующіе, 
кромѣ Его Величества, въ свою очередь, по возглашенію 
протодіакона, преклоняютъ колѣна, и первенствующій Ми-, 
трополптъ, такж е колѣнопреклоненный, читаетъ молитву, 
которая ежегодно читается въ церквахъ на молебнѣ въ день 
коронованіи Ихъ Величествъ. Въ Отой ію л р в ѣ ^  * .начинаю
щейся словами: Боже В е л и к ій  и Д и в н ы й , Іерархъ отъ лица 
всѣхъ вѣрноподданныхъ Ц аря молитъ Господа, чтобы Онъ 
даровалъ Боговѣнчанному Государю разумъ и премудрость 
для праведнаго суда, показалъ Его врагамъ побѣдительна, 
злодѣямй страш на, добрымъ милостива и умножилъ дни 
жизни Его въ нерушимомъ здравіи и даровалъ вся по
требная къ временной и вѣчной жизни. По прочтеніи этой 
молитвы, Митрополитъ (С.-Петербургскій) произноситъ краткую 
привѣтственную рѣчъ Е го Величеству, закапчивающуюся 
славословіемъ Господу: „Слава Тебѣ Богу, Благодателю на
шему во вѣки вѣковъ". Хоръ ноетъ Т е б е  Б о г а  х в а л и м ъ . 
Этимъ оканчивается чипъ коронованія, о чемъ возвѣщается 
колокольнымъ звономъ.
-опти іынвгнояо очдмдо од ниннаоняз уынпоивизвн <п тж

Послѣ коронованія совершается оожественная литургія, 
во время которой Государь и Государыня стоятъ на 
амвонѣ трона. Въ; началѣ литургіи Государь снимаетъ 
съ себя корону и отдаетъ несшимъ ее сановникамъ. 
По прочтеніи на литургіи евангелія, оно подносится 
двумя Архіереями Государю и Государынѣ для цѣлова
нія. Во время пѣнія каноника отъ императорскаго трона 
до царскихъ вратъ постилается малиновый, обложенный 
золотымъ позументомъ бархатъ, а  вблизи самыхъ царскихъ 
дверей до св. престола, поверхъ бархата полагается еще 
золотая парча, конецъ которой въ алтарѣ  разстилаю тъ 
протодіаконы. Послѣ причащенія священнослужащихъ, от
верзаются царскія врата, инъ алтаря выходятъ обыкновен-



ііо  два старѣйш іе послѣ Митрополитовъ Архіерея въ со
провожденіи дУухъ, слѣдующихъ за ними по обѣ стороны 
протодіаконовъ', и, взойдя на амвонъ трона, возвѣщаютъ Ихъ

-іі 1 »ц :]•! . I : . і і-: 11 . . > .
Величествамъ о наступленіи времени царскаго мѵропомаза
нія въ 'слѣдую щ ихъ словахъ: „’Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш ій  В ел и 
к ій  Г о с у д а р ь  н а ш ъ , И м п е р а т о р ъ  и С а м о д е р ж е ц ъ  
В с е р о с с ій с к ій !  В а ш е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
м ѵ р о п о м а з а н ія  и с в я т ы х ъ  Б о ж е с т в е н н ы х ъ  Т а и н ъ  
п р іо б щ е н ія  п р и б л и ж и с я  врем я: т о го  р а д и  да  б л а г о 
в о л и т ъ  В а ш е  И м н е р а т о в с к б е  В е л и ч е с т в о  ш е с т в о в а т ь  
сея  в е л и к ія  с о б о р н ы я  ц е р к в и  к ъ  ц а р с к и м ъ  в р а т а м ъ .
Государь, снявъ съ себя шпагу и передавъ ее одному изъ
-о н  п а я  л .г > я о п е д  н  шіівпеі; амокпшудэй .та оъз нн ня;
сановниковъ, сходйтъ съ трона и шествуетъ въ порфирѣ
прямо къ царскимъ вратамъ. За Государемъ слѣдуетъ и
Государыня.'Впереди Ихъ Величествъ идутъ сановники и не- 
иэщупютвявипвяйв .тятээтнеэо. .о ’іг і . rp i rq  о г ѵ н п з д т э т ѣ я и и п
суть на подушкахъ царскія регаліи: корону, скипетръ и держа
ву. ІІб приближеніи къ  царскимъ вратамъ, Государь стано
вится предъ ними на золотой парчѣ, а Государыня оста

навливается между трономъ и солеею. Ц арскія регаліи дер
ж атъ  назначенные сановники до самаго окончанія муро- 
помазагіія и ириТащенія Ихъ Величествъ. Первен
ствующій Митрополитъ, взявъ : 1 драгоцѣнный, особо 
устроенный для сей цѣли сосудъ *) съ св. мѵромъ, и омоча

*) Этотъ сосудъ есть небольшая сердоликовая чаша съ под
дономъ, украшенная эмалью, съ крышкой, на которой вырѣзанъ 
финифтяный змѣи, связанный узлом ъ/ какъ символъ мудрості. 
Полагаютъ, что' чаш а’ эта есть та сордоликоьая к р а б ій ц а  иля 
жрабія, которую, по словамъ лѣтописей, прислалъ Владиміру 
Мономаху Алексѣй Комнинъ и которую передавали старшимъ 
сыновьямъ споимъ Великіе К н я зь я ,' начиная съ Іоанна Іоаннови
ча (Древй. Росс. Вивл. 1, 6 7 , 1 0 7 , 1 5 1 ; Исторія Россійскаго 
Государства; Карамзина, т. V I, прим. 2 2 1 , Памятники Моек, 
древности; 'Снѣгйрева, стр; 3 7 ) .



имъ драгоцѣнный сучецъ, сове[цпаетъ св. м ѵ ропом азан іе^^ 
челѣ Его Величества на очахъ, на ноздряхъ, па устахъ, 
на ушахъ, на персяхъ и па рукахъ съ обѣихъ сторонъ, произг 
пося при каждомъ помазаніи: п е ч а т ь  д а р а  Д у х а  С в р т а г о . 
Второй по старшинству Митрополитъ (Кіевскій) отираетъ
помазанныя мѣста чистою хлопчатою бумагою. п-л.ш <гкниэф»д л'а л тпдохдоп « г а з  л в Л ’&ГКэи льотноапО

Въ это время опять производятся колокольный звонъ ,иі Л • к >т ш/пввн(|іі н кднцтйаэпмТі ішшрц у;ю ГямЛт
пушечная пальба.

ир,о сиыннуноняыО о йпхЕОПодтнМ очъ-діоі /цт'кишрш
По принятіи мѵропомазанія. Государь Императоръ ста 

новится противъ иконы Спасителя, а къ царскимъ вратамъ 
подходитъ Государыня, становится на золотую парчу и 
первенствующій Митрополитъ" съ словами: п е ч а т ь  д а р а  
Д у х а  С в я т а г о  мѵро.ітомазуетъ Е е  па однимъ дал'М 
а второй М итрополитъ (М осковскій) отираетъ' мѣсто
помазанія хлопчатой бумагой *). Послѣ этого, Е я 

і і' інімъідотоцп ,нгіцутнк array ото амонииОо o i l
Величество отходитъ въ лѣвую сторону къ мѣстной
иконѣ Божіей М атери. Тогда первенствующій Митрополитъ
вводитъ Государя, какъ Помазанника Божія и верховнагр
Покровителя Церкви, чрезъ царскія врата внутрь алтаря, 
ан ги д о /зо я  я'тнеоіійптпііі йццог/атэнэаоои ліпчг&з'кшм
J осударь дѣлаетъ земное поклоненіе'предъ св. престоломъ 
и Митрополитъ причащ аетъ Его Величество по чипу при-

*) Мѵропомазаніе Ихъ Императорскихъ Всличейтвъ, совершае
мое при коронаціи, не есть повтореніе таинства мѵроиОмазАйія, 
которое получаетъ каждый- христіанину вслѣдъ за крещеніемъ я 
которое не повторяется; ц,е есть и особое, воеьмое таинство; такъ 
какъ  св. Церковь принимаетъ только семь таинствъ. Помазаніе 
Государей при коронаціи св. мѵромъ есть только высшая степень 
сообщенія имъ даровъ Си. Д уха , потребныхъ для превознесен
наго состоянія и сл’ женія (Прем. Солом. 6 ; '3 ) .  В ъ зтоиъ 
таинствѣ Христолюбивые цари наінн получаютъ ту полноту да
ровъ Бож іихъ, которая необходима для высочайшаго служенія 
царекяго (О  таинствахъ— Игна/гія, Архіеи. Воронежскаго, 1 8 4 6 r r ,s 
стр. 1 4 3 ) . <гквя
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чащепія священнослужителей, то-есть особо Тѣла п особо 
Крови Христовой. Затѣмъ одинъ изъ Архіереевъ подноситъ 
Государю антидоръ и теплоту, другой подаетъ Ему сосудъ 
съ водою для умовенія устъ и рукъ. По причащеніи, Госу
дарь выходитъ й:Іъ алтаря и снова становится у иконы 
Спасителя. Вслѣдъ за симъ подходитъ къ царскимъ вра
тамъ Государыня Императрица и причащ ается св. тайнъ отъ 
первенствующаго Митрополита обыкновеннымъ образомъ, 
послѣ пего два Архіерея подпосятъ Е я Величеству— одинъ 
антидоръ й теплоту, другой— сосудъ съ "водою для омовенія 
устъ и рукъ. Затѣм ъ Государь и Государыня вмѣстѣ ше
ствуютъ къ трону, въ преднесепіи сановниками регалій, и 
возсѣдаютъ на своихъ престолахъ. Благодарственныя молит
вы по причащеніи прочитываетъ духовникъ Ихъ Величествъ. 
По обычномъ отпустѣ литургіи, протодіаконъ возглашаетъ 
многолѣтіе „Боговѣпчапнимъ, Превознесеннымъ и св. мѵромъ 
Помазаннымъ“ Благочестивѣйшему Государю Императору и 
Благочестивѣйшей Государынѣ Императрицѣ. При пѣніи 
многолѣтія первенствующій Митрополитъ восходитъ на 
амвонъ трона и подноситъ Ихъ Величествамъ св. крестъ 
для цѣлованія. Приложившись ко кресту, Государь возла- 
таетъ на Свою главу корешу, принимает^ скипетръ и дер
ж аву, и всѣ духовныя и свѣтскія лица приносятъ Ихъ 
Величествамъ съ троекратнымъ поклономъ всеподданнѣйшее 
поздравленіе съ благополучнымъ совершеніемъ коронованія 
и  св. мѵропомазанія. Снова раздается колокольный звонъ 
и пушечная пальба.

Изъ, Успенскаго собора короиоваппые Государи обыкно
венно шествуютъ въ Архангельскій и Благовѣщенскій соборы. 
Ш ествіе ото отличается особою торжественностію. Оно со
вершается чрезъ сѣверныя двери по особо устроеннымъ мост
камъ и подъ балдахиномъ. Императоръ идетъ въ коронѣ)
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императорской маптіи, съ скипетромъ и держаного въ ру
кахъ. Предъ входомъ въ соборъ, Государя п Государыню 
встрѣчаетъ особо назначенный Архіерей со св. крестомъ и 
св. водою й предшествуетъ Ихъ Императорскимъ Величествамъ 
при поклоненіи святынямъ. По опубликованному церемоніа
лу коронованія Государя Императора Николая Александро
вича и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
Ихъ Величества, послѣ коронованія и ліітургіп, изволятъ 
съ Августѣйшими Особами шествовать йіъ  Успенскаго со
бора въ Архангельскій, въ предіиествіи Митрополита С .-П е
тербургскаго. При входѣ въ соборъ, Ихъ Императорскія Ве
личества будутъ встрѣчены Епископомъ Костромскимъ и ду
ховенствомъ со крестомъ и св. водою. Н а паперти собора Прео - 
священный Епископъ поднесетъ крестъ къ цѣлованію Ихъ 
Величествъ и, по окропленіи св. йбдого, предпіествуетъ Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ въ соборъ. Въ Архангельскомъ 
соборѣ Ихъ Величества изволятъ прикладываться къ св. 
иконамъ и мощамъ и поклоппться гробницамъ Своихъ Пред
ковъ. Протодіаконъ читаетъ назначенную по уставу, ёктепію, по 
окончаніи коей возглашается многолѣтіе.

При входѣ въ Благовѣщенскій Соборъ Ихъ Величества 
будутъ встрѣчены Архіепископомъ Херсонскимъ и духовен
ствомъ со крестомъ и св. водою. Войдя въ соборъ, Ихъ Ве
личества изволятъ прикладываться къ св. иконамъ, послѣ 
чего протодіакономъ будетъ прочтена надлежащ ая по уста
ву ектенія и возглашено многолѣтіе.

Изъ Благовѣщенскаго собора Ихъ Величества шествуютъ 
къ Красному Крыльцу, дойдя до котораго Высоко
преосвященный Митрополитъ С.-Петербургскій осѣнитъ 
Ихъ Величества св. крестомъ и отбываетъ въ Успенскій 
Соборъ. По Красному Крыльцу Ихъ Величества изволятъ 
шествовать въ Кремлевскій Дворецъ.
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Чипъ коронованія Русскихъ Императоровъ принялъ 
свой настоящій торжественный видъ, какъ мы говорили, не 
вдругъ, а постенепно, въ теченіе многихъ лѣтъ. Онъ выро
дился изъ чина вѣичапія Московскихъ Государей, получив
шаго свою осиову изъ Византіи *), которая (основа) удержа
лась и въ современномъ цн.н.ѣ короновапія. Т акъ, обычай 
чт<нія Государемъ предъ своимъ коронованіемъ сѵмвола 
вѣры перешелъ къ намъ именно изъ Византіи^ гдѣ съ по
ловили Ѵ-го вѣка императоры предъ ихъ вѣнчаніемъ- на 
царство торжественно давали присягу церкви, въ томъ, что 
они будутъ свято исполнять всѣ догматы православной вѣ
ры. Эту присягу они подписывали и вручали короновавше
му ихъ патріарху. У насъ въ коропацію царей Ѳеодора 
Алексѣевича, Іоанна и Петра Алексѣевичей патріархъ 
спрашивалъ ихъ о вѣроисповѣданіи и они читали сѵмволъ 
вѣры. К раткая рѣчь первенствующаго Архіерея къ Госуда
рю, которою онъ спрашиваетъ, объ исповѣданіи вѣры, при
няла современный свой видъ со времени коропаціи Е лиза
веты Петровны. . • ■

Въ чипахъ коронованія царей: Алексѣя Михаиловича, 
Ѳеодора, Іоанна и Петра Алексѣевичей пе упомипается ни 
о великой ектеніи, пн о пѣніи „Богъ Господь", ни о чте- 
піи апостола и евангелія. Эта часть коронованія, напоми
нающая собою молебпое пѣпіе и составляющая особенность 
собственно Русскаго, чипа коронованія, обязана своимъ про
исхожденіемъ, какъ  полагаютъ, извѣстному сподвижнику 
Петра Великаго, Новгородскому Архіепископу Ѳеофану 
Прокоповичу, который видоизмѣнилъ древній чипъ 
вѣнчанія Московскихъ царей для коронованія Е к а -

*.) Первыя свѣдѣнія, хотя отрывочныя, отюмительно короно
ванія Византійскихъ Императоровь сохранились о вѣнчаніи на 
царство Льва Великаго (въ 4 5 7  г )
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терины 1, и потомъ вновь исправлялъ его предъ ко
ронованіями Петра П-го и Анны Іоанновны. Имъ 
же, вѣроятно, составлены и присоединены къ великой ек
теніи особыя прошенія, спеціально относящіяся къ корона
ціи; но послѣднее прошеніе: „о еже благословитися ц ар 
скому Его вѣнчанію н супруги Его Благочестивѣйшей Го
сударыни Императрицы. .. благословеніемъ Его же Ц аря цар
ствующихъ н Господа господствующихъ" приписано соб
ственноручно Императоромъ Павломъ Петровичемъ предъ 
его коронованіемъ въ 1797 году. '

Употребленіе порфиры при коронаціи въ первый разъ 
началось у насъ съ коронованія той же Императрицы Е к а 
терины 1 *). При вѣнчаніи же царей М осковскихъ, патрі
архъ прежде всего возлагалъ на царя св. крестъ, потомъ 
св. бармы **) Въ началѣ X V III вѣка то и другое замѣ
нила собою одна императорская порфира. В ь чинахъ ко
ронованія порфира иногда называется императорской ман
тіею, или епанчей. Со времени коронованія Императрицы 
Анны Іоанновны императорская порфира стала украш аться 
возложеніемъ па нее алмазной цѣпи ордена св. Апостола 
Андрея Первозваннаго.

Двѣ молитвы, читаемыя первенствующимъ Митрополитомъ 
по возложеніи на ГоС'ударя порфиры взяты изъ чина вѣн
чанія византійскихъ императоровъ и называются молитвами 
на п о с т а в л е н іе  ц а р я .
■■<>{ / i t Г Ч Н - Б Р И 'і <)ІѴ(р>ТОИ . 7 І І - Г И і 4 1'1.’4

Б  Византійскіе императоры при коронованіи также надѣвали 
па себя порфиру. , ,

“) Бармы — это широкія оплечья съ священными изображенія
ми В ъ древнихъ нашихъ памятникахъ бармы называются д іа- 
димою и ожерельемъ. К акъ  принадлежность коронованія, бармы 
упоминаются въ первый разъ въ 1 4 9 8  году, Подробнѣе см. въ 
статьѣ о „Ц арскихъ регаліяхъ. “ ’ '
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Во зложепіе на коронуемаго Государя короны или ц ар 

скаго вѣнца (діадимы) составляло важнѣйшій актъ  вѣнча
нія какъ византійскихъ императоровъ, такъ  и Московскихъ 
царей. По порядокъ, въ какомъ нынѣ возлагается па гла
ву Государя императорская корона, вошелъ въ практику 
только со времени коронованія Елизаветы Петровны. При 
М осковскихъ царяхъ  непосредственно за возложеніемъ бармъ, 
патріархъ возлагалъ на голову царя корону или царскій 
вѣнецъ, съ произнесеніемъ словъ: „Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, аминь“. Но при этрмь патріархъ не гово
рилъ коронованному Государю рѣчи, какъ  дѣлается теперь. 
Такъ возлагались короны на царей: Алексѣя Михаиловича, 
Ѳеодора, Іоанна и П етра Алексѣевичей. При коронованіи 
Екатерины 1 впервые появляется порядокъ возложенія ко
роны, близко подходящій къ современному, Предъ возложе
ніемъ короньі Императрица стала па колѣни, и надъ нею 
первенствовавшій Архіерей прочиталъ краткую молитву. З а 
тѣмъ два Архіепископа взяли со стола императорскую ко
рону и подали ее Императору, который самъ возложилъ ее 
на голову Государыни, щгичемгь Архіереи осѣнили Императ
рицу крестнымъ знаменіемъ. При коронаціяхъ Петра П-го 
и Апны Іоанновны,, корону возложилъ па нихъ старѣйшій 
Архіепископъ. Въ описаніи же коронаціи Елизаветы Пет
ровны говорится: „Послѣ молитвы Е я  Величество с о и зв о л и л а  
у к а з а т ь  съ поставленнаго съ императорскими регаліями 
стола подать императорскую корону, которую первенствую
щему Новгородскому Архіерею подалъ канцлеръ, а  оный 
поднесъ Е я Императорскому Величеству на подушкѣ: ту ко
рону Е я Императорское Величество, принявъ отъ Архіерея 
съ подушки, и зв о л и л а  в о зл о ж и т ъ  на свою главу, причемъ 
Архіерей говорилъ молитву: во им я О т ц а  п С ы н а  и С в я 
т а г о  Д у х а , а м и п ь “. Эта ійгіяйіая и существенная, имѣющая.

А
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глубокій смыслъ, перемѣна въ порядкѣ возложенія короны 
на Государя, внесенная Высочайше учрежденною „комиссіею 
для приготовленія вещей къ коронаціи“, удержалась п при 
послѣдующихъ коронаціяхъ. К раткая рѣчъ, положенная при 
возложеніи на Государя короны, въ первый разъ произне
сена была при коронованіи Анны Іоанновны Архіеписко
помъ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, который, по всей вѣроят
ности, былъ и ея составителемъ.

Дѣйствующій нынѣ порядокъ принятія коронуемымъ Го
сударемъ скипетра и державы, порядокъ, по которому эти 
регаліи, подобно коронѣ, подаются Его Величеству лишь 
по данному Имъ иовелѣпію, установился такж е со времени 
коронованія Елизаветы Петровны.

Чинъ коронованія Императрицъ, какъ  супругъ царствую
щаго Императора, возникъ у насъ, какъ  мы видѣли, въ 
1724 году, а въ своемъ настоящемъ законченномъ видѣ въ 
первый разъ появился въ 1797 году въ чинѣ коронованія 
Императора Павла 1-го и примѣненъ былъ къ его супругѣ 
Императрицѣ М аріи Ѳеодоровнѣ, и съ того времени остает
ся неизмѣннымъ. Есть нѣкоторое сходство между короно
ваніемъ Русскихъ Императрицъ и Императрицъ Греческихъ. 
Коронованіе Императрицъ въ Константинополѣ, большею 
частію, происходило въ одной изъ залъ Императорскаго 
дворца. Обыкновенно патріархъ прочитывалъ молитву надъ 
порфирой и подавалъ Императору, который возлагалъ пор
фиру па свою супругу. Подобнымъ же образомъ возлагалась 
па Императрицу и корона.

Чтеніе самимъ коронованнымъ Государемъ молитвы въ 
первый разъ появляется въ чинѣ коронованія Императрицы 
Аппы Іоанновны. Молитва эта, составленная, вѣроятно, Ѳео
фаномъ Прокоповичемъ, читалась при коронаціи и Импе
ратрицею Екатериною ІІ-ю , но безъ колѣнопреклоненія.
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И мператоръ Павелъ Петровичъ для своей коронаціи пору
чилъ Новгородскому Митрополиту Гавріилу составить новую 
молитву, которую Государь въ первый разъ прочиталъ въ 
колѣнопреклоненномъ положеніи. Но молитва Преосвященна
го Гавріила была очень обширна и заключала въ себѣ из
реченія, заимствованныя изъ молитвы царя Соломона на 
освященіе храма, ио мнѣнію Филарета, Митроп. Москов
скаго, „не довольно приспособленныя къ священнодѣйствію 
коронованія" (Собр. мнѣн. и отз. Филар. т. IV , стр. П О ), 
и потому въ коронацію  Александра 1-го она подверглась 
сокращенію болѣе, чѣмъ на половину. Съ того времени ре
дакція молитвы, читаемой Государемъ при коронованіи, за 
исключеніемъ одного выраженія *), остается безъ измѣненія.

Молитва: „Боже великій и дивный" въ первый разъ во
шла въ чинъ коронованія при коронаціи Анны Іоанновны. 
Авторомъ ея, но всей вѣроятности, былъ Ѳеофанъ Проко
повичъ. Императоръ Павелъ Петровичъ собственноручно вы

*) 0  словахъ: „Ты и з б р а л ъ  мя ecu  ц а р я  и с у д ію  п р е с л о 
в у т о м у  в с е р о с с ій с к о м у  ц а р с т в у " ,— находившихся въ молитвѣ, 
читанной при коронаціяхъ Александромъ 1-мъ и Николаемъ 1-мъ, 
Митроп. Филаретъ въ 1 8 5 6  году предъ коронаціей А лександра 
І І - іо  высказалъ такое мнѣніе: „Нельзя одобрить сею выраженія, 
какъ  неознаменовапиаго характеромъ смиренія, свойственнымъ церкви 
и молитвѣ благочестивѣйшаго Императора; да и высокій санъ его 
ие требуетъ того, чтобы онъ изъяснялся о своемъ народѣ изы
сканнымъ, хвалебнымъ выраженіемъ. Посему должнымъ признаю, 
чтобы въ имѣющемъ быть изданіи чина коронованія въ колѣно
преклоненной молитвѣ благочестивѣйшаго Императора возстанов
лено было болѣе древнее выраженіе'. „Ты и з б р а л ъ  мя еси  ц а 
ря и с у д ію  л ю д е м ъ  т в о и м ъ " , Это мнѣніе было одобрено и 
принято Си. Синодомъ. М итрополитъ Филаретъ предложилъ сдѣ
лать въ коранаціонныхъ молитвахъ и нѣкоторыя другія исправ
ленія, именно выраженія: „краткое и молчаливое жит е"; „при- 
держащую и верховную власть"; „к ъ  призрѣпію нищимъ, къ
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черкнулъ изъ нея слѣдующую фразу: „Тебѣ страшному и 
человѣколюбцу Судіи ігозорствуемъ на пасъ беззаконія на
ша, яко бывшія памъ бѣды и скорби истиною и судомъ 
навелъ еси на насъ грѣхъ ради нашихъ". Возглашеніе въ 
концѣ коронованія: „Слава Тебѣ Богу, благодателю нашему 
во в ѣ к и  в ѣ к о в ъ “— внесено было въ чинъ коронованія 
Митрополитомъ Филаретомъ *).

Въ ветхозавѣтной Церкви цари, при поставленіи ихъ 
па царство, помазывались елеемъ. Подобно сему христіан
скіе Государи помазываются св. мѵромъ. Мѵропомазаніе 
Греческихъ императоровъ началось съ X вѣка и соверша
лось на литургіи, но иначе, чѣмъ у насъ. Предъ пѣніемъ 
трисвятаго патріархъ, пригласивъ Государя къ алтарю, 
читалъ молитвы таинства мѵропомазанія; потомъ царь сни
малъ діадиму, а патріархъ помазывалъ его мѵромъ па челѣ 
съ словомъ „святъ''. Это возглашеніе повторяли служители 
алтаря и народъ. Затѣмъ патріархъ возлагалъ на пома
занника вѣнецъ. Изъ русскихъ царей первымъ былъ мѵро- 
помазанъ Іоаннъ Грозный 16 января 1547 года.

Порядокъ причащенія коронованнаго Государя не всегда
ТГТо---- - ц • • и : ! И:'-. 'Г  . И  .І.ЦЦГП і'О І") .Н R({£'fLU <10 » 7HU
принятію страннымъ, къ заступленію напатствуемымъ"; „и под
чини ему вся варварскія языки"; „исполнявши веселія и радо
сти сердца наша оправдал"; „отъ лицепріятія и мздоимства о т 
ражая"; „умножити лѣта живота Его, прославити и расширити 
державу Его" (въ ектеніи), —исправить такъ : „тихое и безмолвное 
житіе"; „владычоственную и верховную власть"; „къ призрѣнію 
нищихъ, къ пріятію странныхъ, къ заступленію напутствуемыхъ"; 
„смири предъ Нимъ вся варварскія языки, хотящія брани"; ис
полнилъ еси радости и веселія сердца наши оправданъ", „отъ 
лицепріятія и мздоимства удаляя"; „о еже умножити лѣта живота 
Его и возвёличити и прославити державу Его" (Собран, мнѣп. 
и отзыв. Филарета, т. IV , стр. 1 1 3  - 1 1 4 ,  1 2 7 — 1 2 8 ).

*) Собр. маѣн. и отзыв. Филар. т. IV , стр. 1 1 4 .
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билъ одинаковъ. Въ Византіи царь причащался у престо
ла и притомъ ио образу причащенія священнослужителей, 
т. е. отдѣльно сначала тѣла, потомъ крови Христа С па
сителя. У насъ въ Россіи, царь Алексѣй Михаиловичъ во 
время своего коронованія причащался у царскихъ дверей 
по чину общаго причащенія и не входилъ въ алтарь. Пер
вымъ изъ вѣнчанныхъ царей вошелъ въ алтарь чрезъ ц ар 
скія врата царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ. Ц ари Іоаннъ и 
Петръ Алексѣевичи, при вѣнчаніи на царство, такж е вхо
дили во св. алтарь царскими вратами (которыя— впрочемъ 
— тотчасъ ио входѣ ихъ были затворены) и причащались 
Патріархомъ но чину священническаго причащенія. Е к а 
терина I причащалась обыкновеннымъ образомъ у царскихъ 
вратъ. Петръ II  принималъ причащеніе въ алтарѣ при от
крытыхъ царскихъ вратахъ. Изъ коронованныхъ Императ
рицъ Анпа Іоанновна была первою вошедшею для прича
щенія во св. алтарь чрезъ царскія врата. Точно такж е 
причащались Елизавета Петровна и Екатерина П -я. О 
причащеніи ихъ въ чинахъ коронованія говорится одина
ково: „потомъ Е я Величество архіерейскою рукою вводится 
внутрь алтаря и, стоя предъ св. трапезою, пріиметъ отъ 
перваго Архіерея св. Таинъ по чину царскому, т. е. 
какъ причащаются священнослужители.“ Въ 1856 году 
Митрополитомъ Филаретомъ составленъ былъ слѣдующій 
„Чипъ причащенія святыхъ тайпъ благочестивѣйшаго, Богомъ 
вѣнчаннаго и помазаннаго Государя Императора”:

„По входѣ въ алтарь, благочестивѣйшій Государь творитъ 
предъ св. престоломъ поклоненіе до земли. Два Архіерея под
держиваютъ въ сіе время мантію Его Величества.

„Потомъ начальствующій Архіерей произноситъ молитву: 
В ѣ р у  ю ,Г осп од и  и пр., которую Государь Императоръ мыслен
но или словесно повторяетъ.
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„По окончаніи молитвы, Государь Императоръ слагаетъ надъ 
краемъ, престола свои длани крестообразно, такъ , чтобы 
правая была поверхъ лѣвой.

„Архіерей подъемлетъ съ дискоса часть' пресвятаго Тѣла 
и полагаетъ Государю Императору па длань, говоря: ч е с т 
ное и п р е с в я т о е  тѣло Г о с п о д а  и Б о га  и С п а с а  н а 
ш его  Г псуса Х р и с т а  п р е п о д ае т ся  б л а го ч е с т и в ѣ й ш е м у , 
Б о г о в ѣ н ч а н п о м у  и п о м а з а н н о м у  И м п е р а т о р у  А л е 
к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у  во о с т а в л е н іе  г р ѣ х о в ъ  и въ 
ж и зн ь  вѣ ч н у ю . Государь Императоръ вкушаетъ пресвя
тое Тѣло.

„Потомъ Архіерей подъемлетъ и говоритъ: ч е с т н а я  и 
п р е с в я т а я  к р о в ь  и пр.

„Государь Императоръ касается десницею Своею святыя 
чаши, приклоняетъ ее къ устамъ своимъ и вкушаетъ пре
святыя крови трижды, Архіерей же отъ себя говоритъ: 
во им я О т ц а  и С ы н а и С в я т а г о  Д у х а . А м инь.

„По причащеніи, Государь Императоръ отступаетъ отъ 
престола нѣсколько къ правой сторонѣ п, при служеніи 
другихъ Архіереевъ, пріемлетъ антидоръ и умовеніе устъ 
и рукъ: и тогда исходитъ изъ алтаря" *).

О чтеніи благодарственныхъ молитвъ но причащеніи въ 
чинахъ коронацій прошлаго столѣтія до 1797 года совсѣмъ 
не упоминается. При коронаціи же Павла Петровича и Ни
колая 1-го онѣ читались сѵнодальными членами изъ про
тоіереевъ, при коронованіи Александра 1-го протопресви
теромъ Успенскаго собора; въ коронаиію Александра II и 
Александра III  духовникомъ Ихъ Величествъ, протопре- 
с в и теромъ Бажановым ъ .

Н. Смирновъ.

*) Собр. лвѣн, и отз. Митр. Ф иларета. Т . IV , стр 1 2 2 — 123.
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Царскія регаліи *■).

У всѣхъ народовъ и во всѣ времена мысль о высокомъ 
служеніи царской, власти выражалась, между прочимъ, вы
дѣленіемъ особы Государя изъ ряда его подданныхъ тѣми 
или иными внѣшними знаками, соотвѣтствующими его до
стоинству. Египтяне, Персы, Греки, Римляне и другіе наро
ды надѣвали па царя особенныя одежды, на его голову 
возлагали вѣнецъ, въ руку давали скипетръ. Во времена 
императоровъ Римляне возлагали на новаго кесаря (помимо 
короны) порфиру и подавали ему д е р ж а в у — эмблему, пред
ставлявшую земной шаръ и означавшую владычество цеса
рей надъ вселенной. У древнихъ евреевъ, при посвященіи 
царя, такж е возлагался на избранника Божія вѣнецъ или 
діадема и другія украшенія, послѣ чего царь садился на 
тропѣ (II Паралии. 23; 1 1 ,1 3 ;  IV  Ц ар . 11; 12, 19). Въ 
Византійской имперіи, при коронаціи Императора, возлага
лись на него предварительно священныя порфира и діадема 
и подавались (патріархомъ) въ одну руку крестъ, въ дру
гую скипетръ. Облаченный во всѣ знаки царскаго достоин
ства, императоръ садился на свой престолъ.

Главнѣйшими изъ названныхъ внѣшнихъ знаковъ царской 
власти были корона и скипетръ.

К о р о н а , или вѣнецъ, діадема украш алась спереди звѣз
дою или священными. изображеніемъ. Впослѣдствіи къ вѣп- 
цамъ стали прибавлять остроконечные зубцы или лучи,

*) Регаліи ( r e g a l i a  отъ г е х  царь)— вообще царскія принад
лежности и вчастности знаки царскаго достоинства.

Источники: „Церковный Вѣстникъ*, „Церковно-Общественный 
Вѣстникь*, „Иравительственный Вѣстникъ*, „Иллюстрированный 
Міръ* за 1 8 8 3 -й  годъ, „Русское Слово* за 1 8 9 6 -й  годъ; 
„Коронованіе Русскихъ Государей*. Историческій очеркъ. 
Г. Г е о р г іе в с к а г о  и друг.
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чтобы уподобить ихъ солнцу. Эти вѣнцы надѣвались Госу- 
рями и поверхъ шапки, или тіары, составляя какъ бы око
лышъ ея. Коропы римскихъ императоровъ послѣ Ц аря св. 
Константина Великаго дѣлались безъ лучей, въ видѣ про
стой повязки изъ драгоцѣнныхъ камней. Потомъ около вре
менъ Ю стиніана къ этой діадемѣ почти всегда присоеди
нялась тулья или тіара, часто въ видѣ полушарія, на вер
шинѣ котораго укрѣплялся крестъ.

С к и п е т р ъ — правительственный жезлъ, символъ власти и 
управленія, дѣлался изъ золота, кости, дорогаго дерева; его 
украшали рѣзьбою, золотомъ, драгоцѣнными камнями. 
Верхъ жезла, а иногда и низъ украшали разными символи
ческими изображеніями— цвѣтами, плодами, животными 
четвероногими и птицами, у Грековъ и Римлянъ преиму
щественно изображеніемъ орла *).

Политическое положеніе и развитіе Россіи сводится къ 
тремъ періодамъ, слѣдовавшимъ одинъ за другимъ: велико 
княжескому, царскому и императорскому. Объ аттрибутахъ 
княжеской власти въ періодъ удѣловъ дошли до насъ очень 
немногія свѣдѣнія. Извѣстно, наир., что Константинъ Все
володовичъ, при отъѣздѣ изъ Владиміра въ Новгородъ 
(въ 1206 году) для вступленія на княжескій столъ, получилъ 
отъ отца к р е с т ъ  и м ечъ  съ словами: „крестъ будетъ 
твоимъ хранителемъ и помощникомъ, а мечъ твоею грозою. 
Богъ далъ тебѣ старѣйшинство между братьями и Новго
родъ Великій—-старѣйшее княженіе во всей землѣ Русской. 
По имени твоему тако и хвала твоя". Затѣмъ при самомъ 
коронованіи, совершавшемся въ соборномъ храмѣ, на князя 
возлагались „кочь“ или мантія и „клоб.къ", или богатоубранная 
ш апка, которая послѣ не снималась княземъ и въ храмѣ.

*). Описаніе этихъ скиаетровъ у древнихъ пародовъ молено 
паііти въ Библіи (Эіѳир. гл, 4 , 5 и 8 ) , въ И ліадѣ  (и. 1 ) и др.
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Когда Іоаннъ I II , но сверженіи Монгольскаго ига, со
единилъ подъ своею державною рукою всѣ русскія княже
ства и вступилъ въ бракъ съ Софіею ІІалеологъ— послѣд
нею отраслью Византійскаго императорскаго дома,— преж
ніе скромпые знаки княжескаго достоинства уже не могли 
соотвѣтствовать тому блестящему политическому положенію, 
которое съ того времени получаетъ Русскій великій князь 
въ средѣ православныхъ государей Европы. Іоаннъ III  
коронуетъ внука своего Димитрія Іоанновича (въ 1498 году) 
уже „Мопомаховою“ шапкою и „бармами", наслѣдованными, 
ио преданію, нашими князьями от ь Греческихъ императоровъ. 
Идея о наслѣдственной преемственности царскаго достоин
ства отъ греческихъ государей создалась еще задолго до 
Іоанна I I I . Въ семейной хроникѣ великихъ князей Москов
скихъ уже съ давнихъ поръ сохранилось преданіе, что пре
докъ ихъ Владиміръ Мономахъ, сынъ царевны Греческой, 
получилъ въ подарокъ отъ Греческаго императора украш е
нія царскаго достоинства: золотую шапку и „бармы11, ко
торыя, какъ  драгоцѣннѣйшее наслѣдіе, переходили изъ рода 
въ родъ по особому завѣщанію.

Іоанпъ Васильевичъ Грозный, со времени и въ лицѣ ко
тораго наши государи приняли титулъ царей, порядкомъ 
своего вѣнчанія на престолъ напомнилъ торжественное 
коронованіе государей Греческихъ. Кромѣ „Мономаховой" 
шапки и „бармъ" па Іоанна возложенъ былъ крестъ живо
творящаго древа *). Ещ е съ большею торжественностію 
(по книгѣ „царскаго вѣнчанія", присланной Іоанну Грозно

* ) Возложеніе на царя Іоанна Васильевича царскихъ регалій 
митрополитомъ (раньше онѣ возлагались князьями), подобно тому, 
какъ въ В изантіи— патріархомъ, составляло важную особенность 
Чрезъ это рагаліи получили священпый характеръ, почему и 
въ чипѣ онѣ стали называться священными.
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му, послѣ его коронованія, Константинопольскимъ п атр іа р 
хомъ) совершалось вѣнчаніе на царство Ѳеодора Іоаннови
ча и послѣдующихъ Русскихъ царей. Во время „вѣнчанія" 
царь сначала облачался въ порфиру (которая въ первый 
разъ надѣта была на Ѳеодора Іоанновича); потомъ возла
гались на него крестъ животворящаго древа. „Мономахова" 
шапка и бармы; вручались въ одну руку скипетръ, въ 
другую держава съ словами: „сіе яблоко —  знаменіе 
твоего царствія. Яко убо сіе яблоко, пріимъ, въ руцѣ 
свои держиши, тако держи и вся царствія , данныя тебѣ 
отъ Бога, соблюдая ихъ отъ враговъ непоколебимо"; нако
нецъ— за литургіею послѣ херувимской пѣсни возлагалась 
на царя з о л о т а я  ц ѣ п ъ . .

К о р о п а  у русскихъ великихъ князей и царей имѣла 
видъ конусообразной шапки съ крестомъ на вер
шинѣ. Древнѣйшая русская корона—-ш а п к а  М оно
м ах а , по преданію, прислана, какъ мы говорили, В ла
диміру Мономаху его родственникомъ Императоромъ Кон
стантиномъ X II Мономахомъ. Но нѣкоторые, нрипимая во 
вниманіе, что ш апка Мономаха имѣетъ весьма большое 
сходство съ коронами, изображенными на золотыхъ моне
тахъ Императоровъ Василія 11 и Константина X I, предпо
лагаютъ, что ш апка М ономаха прислана была ими совре
меннику ихъ, мужу греческой царевны Анны, святому ве
ликому князю Владиміру. Русская „шапка Мономаха" со
стоитъ изъ 8 золотыхъ пластинокъ, покрытыхъ кани
тельными украшеніями, а одакже жемчужными и цвѣтными 
камнями, и увѣнчана „яблокомъ", которое украшено лазуре
вымъ и желтымъ яхоптами, рубинами, жемчугомъ и кре
стомъ. Нижняя часть короны была украшена жемчужными 
подвѣсками, которыя потомъ замѣнены соболиной отдѣлкою. 
Вѣсъ короны 20 ф. 20 зол. „Ш апка Мономаха" всегда 
принадлежала старшему въ родѣ. Для вѣнчанія царей loan-
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на н Петра Алексѣевичей, по необходимости, сдѣланы были 
новые (брилліантовые) вѣнцы, взамѣпъ „шапки Мономахо- 
вой“, которая, впрочемъ, какъ священная древность, всегда 
выносилась въ числѣ прочихъ регалій и послѣ, при короно
ваніяхъ пашихъ Государей.

„ Б ар м ы “ (отъ греч. слова — бремя)— это широкія
оплечья съ священными изображеніями, вышитыми шелками, 
или сдѣланными изъ эмали либо мозаики. Самыя богатыя изъ 
нихъ г р е ч е с к ія  б ар м ы  и зъ  К о н с т а н т и н о п о л я . Онѣ со
стоятъ изъ 7 пластинокъ, покрытыхъ парчей, отдѣланныхъ 
эмалью, брилліантами, сафирами, рубинами, изумрудами. Сред
няя, самая большая пластинка окаймлена 16-ю брилліантами и 
имѣетъ изображеніе Пресвятой Богородицы (въ вѣнцѣ) съ Бого
младенцемъ Іисусомъ. Н а пластинкѣ, лежащей по правую сто
рону отъ средней, изображенъ св. крестъ, найденный св. Ц ари
цею Еленою и т. д. Эти бармы изготовлены были для царя 
Алексѣя Михаиловича въ Константинополѣ, по образцу діа
демы царя Константина, и стоили на тогдашнія деньги 
18 ,315  руб.— Другія цѣнныя бармы, хранящ іяся въ Москов
ской Оружейной П алатѣ ,— „древняя д іа д е м а  Р я за н и " . Эта 
драгоцѣнность найдена была въ 1822 году на развалинахъ 
древняго города Рязани. Бармы составлены изъ 11 пласти
нокъ чистаго золота, отдѣланныхъ филиграновыми рисунка
ми, драгоцѣнными камнями, жемчугомъ, мозаикой, эмалью 
и изображеніями святыхъ. Четыре среднія пластинки изобра
жаютъ распятіе Іисуса Христа съ надписью изъ эмали 
Пресвятую Богородицу, св. Варвару и св. Ирину.

Ц арская п о ’р ф и р а  имѣла форму каф тана. Это была пыш
ная одежда изъ бархата или атласа, шитая золотомъ и 
серебромъ съ жемчужнымъ кружевомъ вдоль полъ и по 
подолу и съ запонками изъ драгоцѣнныхъ камней.

Въ періодъ управленія Россіи Императорами, регаліями
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Ихъ Величествъ являются: двѣ короны— большая (для Им
ператора) и малая (для Императрицы), скипетръ, держава, 
порфиры, коронные знаки ордена св. Андрея Первозванна
го, государственная церемоніальная печать, государствен
ный мечъ, государственное знамя и троны.

1) Б о л ь ш а я  Императорская Россійская к 'о 'рона представ
ляетъ верхъ совершенства по необычайному количеству 
драгоцѣнностей и ихъ художественному сочетанію. Она 
украшена брилліантами и жемчугомъ; на дугѣ, раздѣляю
щей половинки короны и представляющей дубовые листья 
съ желудями, красуется большой рубинъ съ прикрѣплен
нымъ къ нему крестомъ изъ пяти великолѣпныхъ брилліан
товъ. Надъ дугою спереди находится большой восьмиуголь
ный брилліантъ и три брилліанта въ формѣ миндалинъ. На 
передней и задней сторонахъ короны видны двѣ лавровыя 
вѣтви, соединенныя внизу лентами. Обѣ половинки короны 
усѣяны каж дая 27-ю  матовыми жемчужинами роскошной 
величины и цвѣта. Нижняя часть украшена 27-ю больши
ми брилліантами и множествомъ малыхъ. Корона подбита 
пурпуровой бархатной шапочкой. Въ 1865 году Импера
торская корона была вточности оцѣнена; каждый камень 
взвѣшенъ былъ въ отдѣльности. Произведенная оцѣнка по
казала стоимость короны въ 8 2 3 ,9 7 6  руб., что, по цѣн
ности кредитнаго рубля, составитъ сумму около 1 ,1 0 0 ,0 0 0  
рублей. Своимъ происхожденіемъ большая Императорская 
корона обязана Екатеринѣ II. Ж елая для своей коронаціи 
имѣть новую корону, она призвала придворнаго ювелира 
Іеремію Повье и передала ему свои брилліанты, оправа ко
торыхъ вышла изъ моды. По цѣнности новая корона дол
женствовала быть богаче всѣхъ коронъ, существовавшихъ 
тогда въ Европѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ должна была вѣ 
сить не болѣе пяти фунтовъ. Когда Повье примѣрилъ ко-
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pony къ головѣ Императрицы, она сказала ему, что „очень 
довольна короною и въ теченіе 4-хъ или 5-ти часовъ це
ремоніи какъ нибудь выдержитъ эту тяж есть / Впослѣдст
віи корона нѣсколько разъ передѣлывалась.

2) М а л а  я к о р о н а  для Государыни Императрицы устро
ена ио образцу большой короны. Обѣ стороны украшены 
четырелистниками. На дугѣ посрединѣ короны укрѣпленъ 
брилліантовый крестъ. Нижняя часть осыпана 22 отбор
ными брилліантами.

3) С к и п е т р ъ  сдѣланъ изъ золота; у ручки, по срединѣ 
и внизу украшенъ двумя брилліантами; вверху красуется 
знаменитый орловскій брилліантъ, надъ которымъ возвыша
ется черный эмальировапный двуглавый орелъ съ короною, 
скипетромъ и державою; па груди орла виднѣется всадникъ, 
а на обратной сторонѣ надѣтая на шею цѣпь ордена св. 
Андрея Первозваннаго. О происхожденіи брилліанта, извѣстна
го подъ названіемъ „орловскаго," говорятъ различно. Н ѣ
которые утверждаютъ, что этотъ брилліантъ служилъ глазомъ 
золотого льва у тропа великаго Могола (другой глазъ со
ставляетъ теперь украшеніе англійской короны); по раз
сказамъ другихъ, орловскій брилліантъ былъ глазомъ идо
ла въ индійскомъ храмѣ Серингама; йотомъ похищенъ од
нимъ французскимъ солдатомъ и послѣ купленъ гр. Ор
ловымъ за 4 5 0 ,0 0 0  руб. и поднесенъ Екатеринѣ II. Ор
ловскій брилліантъ вѣситъ 185 каратовъ и считается са
мымъ лучшимъ, самымъ крупнымъ брилліантомъ въ свѣтѣ. 
Въ 1865 году Императорскій скипетръ былъ оцѣненъ въ 
2 ,3 9 9 ,4 1 0  рублей. Онъ устроенъ по заказу Императора 
П авла и употреблялся при коронованіи А лександра I, 
Николая I, Александра II и Александра III .

4) Д е р ж а в а  Государя Императора сдѣлана изъ золота; 
ея обручи состоятъ изъ брилліантовыхъ листьевъ; на среди-
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пѣ виднѣется большой миндалевидный брилліантъ; сверху 
держава украшена большимъ овальнымъ сафиромъ и брил
ліантовымъ крестомъ.

5) П орф и ры , или И м п е р а т о р с к ія  м а н т іи  Ихъ Вели
чествъ имѣютъ видъ длинныхъ безрукавныхъ плащей изъ 
золотого глазета. Верхняя часть мантій покрыта горностае
вой перелиной, представляющей оплечье въ видѣ воротника, 
который двумя широкими полосами спускается на грудь; 
на задней сторонѣ маитіи государственный гербъ; края 
обрамлены горностаемъ. Длина порфиръ для Государя Им
ператора 8 аршинъ, для Государыни Императрицы 7 арш.

6) К о р о н н ы е  з н а к и  о р д е н а  св. А н д р е я  П е р в о зв а н 
н а го  составлены изъ крупныхъ и мелкихъ брилліантовъ. 
Большая цѣпъ ордепа въ 1865 году была оцѣнена въ 
77 ,233  руб., знакъ ордена въ 18 .565  рублей.

Порфиры съ цѣпью ордена св. Андрея Первозваннаго 
замѣнили собою древнюю одежду Русскихъ царей, бармы и 
золотую цѣпь. Первая Императорская порфира современнаго 
вида возложена была на Императрицу Екатерину 1, а со 
времени коронаціи Императрицы Анны Іоанновны порфира 
стала украш аться возложеніемъ на нее алмазной цѣпи ор
дена св. Андрея Первозваннаго.

7) Г о с у д а р с т в е н н а я  ц е р е м о н іа л ь н а я  п е ч а т ь  имѣетъ 
видъ большой монеты и сдѣлана изъ серебра въ царство
ваніе Ц аря Алексѣя Михаиловича. Па ней вырѣзанъ Госу
дарственный орелъ.

8) Г о с у д а р с т в е н н ы й  м ечъ имѣетъ въ длину 1 арш. 
6 верш. На клинкѣ около ефеса вычеканенъ золотомъ сч. 
одной стороны двухглавый орелъ, держащій въ кохтяхъ 
извивающагося дракона, съ другой грифъ съ обнаженнымъ 
мечемъ. На верху рукояти орлиныя головы подъ короною; 
крыжъ съ орлиными же головами. Ножны обтянуты золо
тымъ глазетомъ.
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9) Г о с у д а р с т в е н н о е  зн а м я : на золотой ткани темнаго 
цвѣта изображенъ съ обѣихъ сторонъ Императорскій орелъ 
съ титульными гербами на персяхъ, на крыльяхъ и по его 
окружности. Внѣшніе гербы соединены пальмами и дубовыми 
вѣтвями. На древкѣ золотой Государственный орелъ.

10) Т р о н ъ  Ц аря Алексѣя Михаиловича извѣстенъ йодъ 
именемъ „алмазныхъ креселъ", названныхъ такъ ио множе
ству драгоцѣнныхъ камней, которыми онѣ усыпаны. Въ 
настоящемъ видѣ на нихъ 876 алмазовъ разной величины, 
1 .223  яхонта, бирюзовыя коймы и три нитки жемчугу по 
бархату вокругъ слѣдующей тканой надписи *) на спинкѣ: 
„Могущественному и непобѣдимому Московіи Императору 
Алексѣю, на землѣ благополучно царствующему, сей тронъ, 
великимъ искусствомъ содѣланиый, да будетъ предзнамено
ваніемъ грядущаго въ небесахъ вѣчнаго блаженства. Лѣта 
Христова 1659“. На вершинѣ спинки придѣланы изъ золота: 
посрединѣ двуглавый орелъ, на столбикахъ лики св. Апо
стола Петра и св. Николая Чудотворца.

11) Тронъ Ц аря М ихаила Ѳеодоровича называется пер
сидскимъ. Ш ведскій писатель Петрей, бывшій въ Россіи 
и издавшій Московскую хронику въ 1620 году, утверж
даетъ, что этотъ тронъ, украшенный 60 рубинами, 600  са- 
фирами, 600 смарагдами и 600 бирюзами, изъ которыхъ 
нѣкоторые величиною въ половину голубинаго яйца, пода
ренъ Персидскимъ шахомъ (Аббасомъ) Царю Іоанну Василь
евичу Грозному. По описанію директора Оружейной Палаты 
Вельтмана, украшенія на тронѣ слѣдующія: на золотой 
основѣ 1 .325  яхонтовъ, гіацинтовъ и лаловъ, 559 камней

*) Надпись сдѣлана на латинскомъ языкѣ. Мы приводилъ-ее 

въ переводѣ на русскій языкъ.
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бирюзы, 16 большихъ жемчужинъ и жемчужныхъ раковинъ, 
28 сафировъ, 15 аметистовъ, 21 хризолитъ. На спинкѣ 
вызолоченный орелъ. Н. Смирновъ.

Пастырское служеніе, по ученію св. Григорія Великаго *).

2) Вторая важнѣйш ая и такж е трудная обязанность па
стыря есть р у к о в о д с т в о в а в іе вѣрующихъ на путяхъ сп а
сенія. Она состоитъ въ огражденіи пасомыхъ отъ козней 
діавольскихъ и врачеваніи ихъ душевныхъ недуговъ: „ду
ховные вожди, пишетъ св. Григорій, должны предупредить 
ввѣренныя имъ души, ищущія горняго отечества, о тѣхъ 
опасностяхъ, которыми окружены, и научить ихъ, какими 
средствами противъ какихъ опасностей защ ищ аться". Но 
такъ какъ  „исконный врагъ нашъ повсюду разставляетъ 
намъ засады на пути настоящей жизни", и очень многіе, 
попадаясь въ эти засады, заражаю тъ себя и другихъ раз
личными нравственными недугами: то дѣло пасты ря— пода
вать своевременную духовную помощь нуждающимся въ ней, 
принимать мѣры и средства къ пресѣченію развитія и из
лѣченія той или другой появляющейся среди его паствы 
болѣзни, при непрестанномъ памятованіи, что съ него взы
скана будетъ кровь каждой духовной овцы, погибшей но 
его небрежности или винѣ. По словамъ св. отца, всѣ „пре
ступленія пасомыхъ, оставляемыя священникомъ безъ 
исправленія, вмѣнятся ему самому, какъ  его собственныя, 
и онъ подвергнется участи того евангельскаго злаго раба, 
о которомъ сказано, что Господь р а с т е ш е т ъ  его  п о л м а , и 
ч а с т ь  его  съ  н е в ѣ р н ы м и  п о л о ж и т ъ : ту  б у д е т ъ  п л а ч ъ

*) Окончаніе. См. № 9-й.
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и с к р е ж е т ъ  зу б о м ъ "  (Mo. 24, 51) *). Какимъ же обра
зомъ пастырь долженъ врачевать недуги своей паствы?

Однимъ изъ главныхъ средствъ, служащихъ къ врачева
нію душевныхъ недуговъ пасомыхъ, св. Григорій постав
ляетъ словесныя обличенія пороковъ, совѣтуя при этомъ 
священнику употреблять оныя съ пастырскимъ благоразу
міемъ и крайней осмотрительностію: „пастырское обличеніе, 
говоритъ онъ, служитъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ 
для вразумленія и исправленія даже самыхъ закоренѣлыхъ 
грѣшниковъ: ибо слушая обличенія своего духовнаго отца, 
со властію пастырскою ихъ обличающаго, они съ сокру
шеніемъ сердца и раскаяніемъ сознаются въ своихъ грѣ-
хахъ, нерѣдко и такихъ, которые для нихъ самихъ
были тайною".—-Но чтобы эти обличенія достигали своего
назначенія, они должны быть благовременны, сообразны со 
степенью нравственнаго состоянія грѣшниковъ и проникну
ты духомъ пастырской кротости. — Пастырское благоразуміе 
прежде всего требуетъ отъ священника выбирать удобное 
время для обличеній пороковъ своихъ пасомыхъ: „нѣкото
рые, даже явные проступки, пишетъ св. отецъ, нужно тер
пѣть до поры-до-времени, когда обстоятельства не благо
пріятствуютъ открытому обличенію. Такъ и тѣлесные нары
вы отъ неблагопріятнаго разсѣченія лишь болѣе воспаляют
ся, и вообще всякое лѣкарство, не во время употребляемое, 
если и обходится безъ вреда, то теряетъ свою цѣлительную 
силу. Иногда, по требованію того же благоразумія, необхо
димо даже прикрывать нѣкоторые проступки пасомыхъ, да
вая, впрочемъ, замѣтить виновнымъ, что ихъ проступки 
прикрываются. Это нужно для того, чтобы грѣшникъ, 
видя и сознавая, что его проступки уже замѣчены, и что

*) Прав. ІІастыр. стр. 60, 8 2 — 84 .
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только по снисхожденію къ нему они остаются въ тайнѣ, 
безъ огласки, въ ожиданіи отъ него исправленія, устыдил
ся своихъ грѣховъ, и тѣмъ строже самъ осудилъ и нака
залъ себя, что пастырь по своему снисхожденію и терпѣ
нію пощадилъ его.

„Перенося, по выраженію св. Григорія, тяжесть грѣховъ 
подчиненныхъ своихъ въ ожиданіи благопріятнаго времени 
для врачеванія ихъ“, священникъ въ тоже время долженъ 
„разслѣдовать со всею точностію, что таится въ душѣ того или 
другаго грѣшника, такъ  сказать, открыть дверь души скрытнаго 
преступника и дознать, насколько грубо изакоснѣло его сердце". 
Это необходимо для того, чтобы вѣрнѣе опредѣлить степень и мѣ
ру обличеній, которыя, какъ  средства къ исцѣленію, не должны 
быть для всѣхъ одинаковы. Для однихъ грѣшниковъ потребны 
обличенія кроткія и умѣренныя, а для другихъ — болѣе строгія 
и властныя. „Какъ врачи тѣлесные для исцѣленія болѣзней 
употребляютъ средства то болѣе легкія, то болѣе крѣпкія, 
смотря по обстоятельствамъ болѣзни страждущаго, а иногда 
рѣшаются на самыя крайнія мѣры, разсѣкая и даже 
отсѣкая цѣлыя части больныя, чтобы онѣ не сдѣлались 
смертоносными для всего состава: такъ  и пастырь, врачуя 
духовныя раны духовными средствами и ревнуя о спасеніи 
своихъ пасомыхъ, однихъ изъ нихъ долженъ исправлять 
мѣрами болѣе кроткими, а другихъ— строгими. Обличеній 
кроткихъ и умѣренныхъ заслуживаютъ тѣ грѣшники, кои 
впадаютъ въ беззаконія не по злой воли своей, а или но 
невѣденію, или же по слабости. Въ этомъ случаѣ, осужде
ніе и обузданіе грѣховности, должно соединяться съ состра
дательною для грѣшниковъ пощадою. Всѣ мы, пока остаем
ся въ этомъ бренномъ тѣлѣ, не избѣжно подвергаемся сла
бостямъ нашей поврежденной природы; поэтому всякій по 
себѣ можетъ судить, какого снисхожденія заслуживаютъ



302

немощи ближняго. Пусть же и пастырь оглядывается на 
себя, когда съ грознымъ обличеніемъ выступаетъ противъ 
недуговъ своихъ пасомыхъ, не -забывая того, что и онѣ 
человѣкъ подобострастный другимъ. Н а этотъ разъ и апост. 
Павелъ подаетъ намъ прекрасный совѣтъ-, Говоря: братіе-, 
а щ е  и в п а д е т ъ  ч е л о в ѣ к ъ  въ н ѣ к о е  п р е г р ѣ ш е н іе , вы 
д у х о в п іи  и с п р а в л я й т е  т а к о в а г о  д у х о м ъ  к р о т о с т и , 
блю ды й себе , д а  не и ты и с к у ш е н ъ  будетйи (Гале 
6, 1 );— какъ бы такъ говоритъ: --„когда усматриваемыя -«йй- 
бою слабости ближняго твоего огорчаютъ тебя, то размыеди 
при этомъ, кто ты самъ, и тогда душа твоя воздержится 
отъ неумѣренной ревности, опасаясь подвергнуться тому же, 
за что нападаеш ь на другаго*.— Что же касается грѣш 
никовъ безпечныхъ, коихъ беззаконная жизпь служитъ со
блазномъ для другихъ, таковыхъ священникъ долженъ обли
чать со всею строгостію и важностію, приличного истин
нымъ пастырямъ: „тяжкія преступленія, учитъ св. отецъ, 
для предотвращенія и исправленія которыхъ мѣры кроткія 
оказываются недостаточными, надлежитъ обличать и пре
слѣдовать со: всею силою, дабы виновные, не понимающіе 
важности своей вины, понявъ, какъ тяжко они грѣшатъ,
позаботились о своемъ исправленіи...... Носему-то Господь
говоритъ Іезекіилю, а въ лицѣ его и всѣмъ духовнымъ 
вождямъ: и ты , сы н е  ч е л о в ѣ к ъ , во зм п  с е б ѣ .:., ''с ііб в р а -  
ду ж е л ѣ зн у ю , и да  гіоД ож иш и ю въ  С т ѣ н у  жслѣз'н'у 
м еж ду тоб ою  и м еж ду  г р а д о м ъ  (Іезек. 4 , 3). Подъ имен
номъ сковороды, конечпо, разумѣется пламенная ревность 
пастыря; а подъ именемъ желѣза— сила и мужество па
стырскаго обиченія. Да и что можетъ сильнѣе воспламеііаТь 
и строже обличать, какъ не ревность ііо Богѣ? Такою рев
ностію горѣлъ апост- Павелъ, когда отъявленныхъ грѣш
никовъ предавалъ с а т а н ѣ ,  во и зм о ж д е н іе  п л оти , да
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д ухъ  с п а с е т с я  (1 Кор. 5, 5)...... Т акъ и о самомъ С па
сителѣ псалмопѣвецъ въ пророческомъ духѣ выразился, за 
мѣтивъ, что „ревность но домѣ Божіемъ снѣдала Е го “ 
(Псал. 68,:: 10). .

Но, обличая безпечныхъ грѣшниковъ со всею силою па
стырской ревности, священникъ долженъ наблюдать при 
этомъ крайнюю осторожность и „растворять строгость сво
ихъ обличеній человѣколюбивою снисходительностію11, дабы, 
вмѣсто пользы, не причинить исправляемымъ еще большаго 
вреда: „часто и у врачей тѣлесныхъ, разсуж даетъ св. Гри
горій, отъ неосторожнаго перевязыванія, и еще болѣе сѣче
нія, болѣзнь іне только не ослабляется, но еще пуще уси
ливается, когда или слишкомъ тугая перевязка чрезъ мѣ
ру сдавливаетъ больное мѣсто, или смѣлое сѣченіе оканчи
вается неблагопріятнымъ исходомъ. Подобное сему бываетъ 
и у врачей духовныхъ. Намъ, пастырямъ, никогда не надоб
но забывать того, что въ обличеніяхъ, при увлеченіи, весь
ма трудно бываетъ удержаться, чтобы не сказать чего ли
бо лишняго и неудобовыносимаго. Нерѣдко одно неосторож
ное, слишкомъ рѣзкое слово обличителя вмѣсто того, чтобы 
уврачевать грѣшника, убиваетъ его, повергая въ ожесточе
ніе и отчаяніе. Посему кто врачуетъ язвы грѣховныя стро
гими мѣрами, тотъ долженъ наблюдать, чтобы въ строго
сти видна была и любовъ. Пусть пастырь духовный будетъ 
для своихъ пасомыхъ и отцомъ по строгости и матерью по
любви...... При обличеніяхъ ему надобно поступать подобно
доброму самарянину, который, проѣзжая изъ Іерусалима во 
Іерихонъ, нашелъ на пути избитаго разбойниками человѣ
ка, оставленнаго ими едва жива, и, сжалившись надъ нимъ, 
перевязалъ ему раны, в о з л и в а я  м а с л о  и ви н о , и привезъ 
его съ собою въ гостинницу, чтобы позаботиться о немъ 
(Лук. 10, 3 0 — 35): онъ возливалъ вино, чтобы раздражить



-  304  —

боль, а м а с л о ,—чтобы согрѣть и утишить боль, потому 
что при врачеваніи рапъ раздражительная сила випа пре
дохраняетъ отъ гніенія, а облегчительное свойство масла 
способствуетъ къ исцѣленію. Такимъ образомъ надобно со
единять строгость и кротость и уравновѣшивать ихъ- какъ 
бы въ одномъ составѣ: тогда и подчиненные не будутъ 
оскорбляться и ожесточаться отъ слишкомъ срогихъ обли
ченій пастыря. Кожда же священникъ замѣтитъ, что онъ, 
погорячившись и увлекшись чрезъ мѣру, слишкомъ жестоко 
поразилъ обличаемыхъ, тотчасъ долженъ прибѣгнуть къ по
каянію и со слезами просить у Господа прощенія даже въ 
томъ, что отъ неосмотрительной ревности по Его святомъ 
законѣ согрѣшилъ, прося иногда извиненія и у тѣхъ, кого 
этимъ, можетъ быть, обидѣлъ. Тогда и исправляемые, видя, 
что пастырь ихъ столько же смиренъ сердцемъ, сколько 
заботливъ и о приличномъ обнаруженіи своей власти, въ 
первомъ будутъ подражать ему, а въ послѣднемъ бояться 
его“ *). і
-жошотэоэн опдо оядсѣцоН .очвкнэоныаободуон н очкншнп. об 

а. О тнош енія с в я щ е н н и к а  къ п ри хож ан ам ъ . 
-Уі’отээжо <гн квчдэаоп ,очэ «гтэяанбу ,цянпш іцч атшгныярі /

Самыя первыя лица, съ которыми болѣе и чаще всего 
имѣетъ сношенія священникъ, это -  его прихожане. Къ нему 
они обращаются по вызову своихъ религіозныхъ потребно 
стей; у него же часто просятъ совѣта и помощи въ своихъ 
нравственныхъ и житейскихъ нуждакъ. Устроить добрыя 
отношенія между собою и своими пасомыми— дѣло великой 
важности, о которомъ священникъ долженъ позаботиться въ 
видахъ болѣе успѣшнаго достиженія цѣли, указанной ему 
Церковію, призвавшего его къ пастырскому служенію.

*) П рав. Пастыр. стр. 5 9 , 6 1 , 6 2 , 8 5 .
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Отношенія священника къ прихожанамъ должны опредѣ- 
лятьса, по ученію св. Григорія, духомъ пастырской любви, 
по которой онъ, слѣдуя наставленію апостола, долженъ быть 
для в с ѣ х ъ  в с ѣ м ъ  (1 Кор. 9, 2 2 ) , и управлять своимъ 
духовнымъ стадомъ не какъ  начальникъ, а какъ отецъ, 
поставляющій главною задачею всей своей дѣятельности 
заботу о нравственномъ благѣ и спасеніи его духовныхъ 
дѣтей, а равно и о внѣшнемъ благосостояніи ихъ. Для того, 
чтобы имѣть пастырское вліяніе на прихожанъ, надо пріоб
рѣсти ихъ расположеніе и довѣріе, а они пріобрѣтаются 
не стремленіемъ господствовать н а д ъ н а с л  ѣ д і е м ъ Б о ж і и м ъ 
(1 Петр, 5, 23), а ласковымъ, чуждымъ всякаго человѣко- 
угодія, обращеніемъ со всѣми и посильною помощію въ 
нравственныхъ и житейскихъ нуждахъ пасомыхъ. Чтобы 
поддержать на надлежащей высотѣ свой пастырскій авто
ритетъ предъ прихожанами и создать въ ихъ сердцахъ 
уваженіе къ себѣ, священнику, по совѣту св. отца, не 
нужно облекать себя предъ ними напускною важностію и 
усвоять себѣ начальственныя замашки и высокій тонъ въ 
сношеніяхъ съ ними, а надобно обращ аться со всѣми ласково 
и привѣтливо. П равда, „пастырямъ, какъ  правителямъ, 
необходимо иногда держать въ страхѣ подчиненныхъ имъ 
насомыхъ, какъ  скоро замѣтятъ, что кто либо изъ членовъ 
пасомаго ими духовнаго стада нимало не страшится Бога> 
необходимо, чтобы, по крайнѣй мѣрѣ, страхомъ человѣче
скимъ удержать отъ грѣха тѣхъ, для которыхъ не страш 
ны суды Божіи: но это они должны дѣлать не ради своего 
тіцесловія и властолюбія, но ради правды Божіей и пользы 
ближнихъ. Поэтому всѣ пастыри должны обращать вниманіе не 
на власть надъ подчиненными и утѣш аться не тѣмъ, что опи 
начальствуютъ надъ подобными себѣ, но тѣмъ, что, началъ-
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ствуя надь ними, имѣютъ Возможность быть для- нихъ по
лезными". Л  ото послѣднее возможно1 только въ томъ случаѣ, 
когда священникъ старается о снисканіи расположенности 
и любви г у пасомыхъ; ибо трудно ожидать, чтобы охотно 
слушали того проповѣдника, къ которому не расположены, 
хотя бы онъ возвѣщалъ своимъ слушателямъ истинные пути 
спасенія и со всѣмъ усердіемъ пасты ря-проповѣ дника- 
Но, при всемъ томъ, священникъ не долженъ заискивать 
этой расположенности исключительно для себя, потому что 
слинівомь свойственное намъ желаніе нравиться людямъ 
можетъ легко довести его до человѣкоугодія, которое; дѣлая 
пастыря то слишкомъ слабымъ, то слишкомъ жестокосердымъ, 
рѣшительно отталкиваетъ отъ него пасомыхъ. Человѣко
угодливый священникъ дѣлается слабымъ, когда, опасаясь 
потерять у своихъ подчиненныхъ расположенность къ себѣ, 
не предпринимаетъ мѣръ къ исправленію нравственныхъ 
недостатковъ, замѣчаемыхъ въ нихъ, а иногда даже позво
ляетъ себѣ лестію и угодничествомъ потворствовать тому, 
что надлежало ему порицать и осуждать... Но такъ обхо
дятся человѣкоугодливые пастыри только съ тѣми, которыхъ 
они боятся, чтобы не встрѣтить въ нихъ противодѣйствія 
стремленію къ временной славѣ; .тѣхъ-же, которые ни въ 
чемъ не могутъ нмъ повредить, напротивъ того утѣсняютъ, 
обращаются съ ними гордо и сурово". Что же отсюда про
исходить? То, что люди сильные, предающіеся всевозмож
нымъ иорокамь, но убаюкиваемые лестію пастыря, не только 
спокойно почиваютъ на ложѣ безпечности, но еще, поль
зуясь его потворствомъ, становятся по отношенію къ нему 
„нахальными и гордыми, выходящими изъ всякаго послу
шанія; а вторые, видя грубое и дерзкое обращеніе съ собою 
своею духовнаго отца, закрываютъ предъ нимъ свою душу 
и принебрегаютъ его совѣтами...... И такъ, пастыри, любите
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своихъ пасомыхъ, будьте къ нимъ’-' ласковы и снисходительны, 
но не потворствуйте имъ, дабы человѣкоугодливою поблаж
кою ихъ грѣховнымъ наклонностямъ не поколебать въ под
чиненныхъ благорасположенія и уваженія къ себѣ“ ?і=)-

Избѣгая властолюбія и человѣкоугодій, обращаясь- со всѣми 
ласково и привѣтливо, священникъ, для пріобрѣтенія себѣ 
довѣрія прихожанъ, долженъ непрестанно заботиться о 
нравственныхъ нуждахъ, пасомыхъ и подавать имъ носиль
ную помощъ въ нихъ, „Пастырь, правящій духовнымъ ста
домъ Христовымъ, учитъ св. отецъ, долженъ поднимать и 
облегчать любовію немощи чадъ своихъ, нуждающихся въ 
его помощи, подражая апостолу Павлу, принимавшему са
мое живое участіе въ немощахъ плотскихъ люден и забо
тившемуся даже о томъ, какъ  имъ лучше устроиться съ 
своими похотями. Б л у д о д ѣ я н ія  р а д и , говорилъ онъ Корнноя- 
намъ, к ій ж д о  свою  ж ен у  да и м ать , и к а я ж д о  ж е н а  
своего  м у ж а  да и м а т ь ,— и за тѣмъ: не л и ш а й т е ' себе  
д р у гъ  ;д ру га  т о ч ію  по с о г л а с ію , до врем ен  и, да п р е б ы Ji 
в аете  въ п о с т ѣ  и м о л и тв ѣ , и н а к и  в к у п ѣ  с о б и р а й т е с я , 
да не и с к у ш а е т ъ  в а с ъ  с а т а н а  н е в о з д е р ж а н іе м ъ -ваш имъ 
(1 Еор. 7у:.2— 6.) Вотъ какое попечительное состраданіе 
имѣетъ, апостолъ къ плотскимъ немощамъ подобныхъ Себѣ 
люден. Выспреннимъ умомъ своимъ онъ возносится до тайнъ 
невидимаго міра ангельскаго, а жалостнымъ сочувствіемъ 
сердечнымъ къ слабостямъ человѣческимъ нисходиТъ до 
тайнъ супружескаго ложа. Онъ проходитъ созерцаніемъ не
беса и не оставляетъ безъ, заботы и попеченія плотскаго 
ложа земнородныхъ. Силою мысли онъ уносится въ ■ область 
предметовъ духовныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ изнемогаетъ со
страдательнымъ сердоболіемъ и къ ближнимъ. В ы хъ  іуде-

*) Прав. Пастыр. стр 5 2 , 53, ~5'§, 63 , 7 3 —- 76.
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ом ъ, я к о  іу д ей  (1 Кор. 9, 20), говорилъ онъ о себѣ къ 
тѣмъ же Кориннянамъ. Конечно, является онъ таковымъ, не 
вѣру измѣняя, но расш иряя и свидѣтельствуя любовь свою, 
чтобы, вообразивъ себя однимъ изъ невѣрующихъ, по соб
ственному, такъ сказать, опыту уразумѣть, до какой сте
пени они достойны сожалѣнія и потомъ дѣлать для нихъ 
все, чего бы желалъ себѣ, если бы былъ на ихъ мѣстѣ. 
Когда же пастыри, подавая помощь своимъ духовнымъ ча
дамъ въ ихъ духовныхъ нуждахъ, будутъ недоумѣвать о 
чемъ либо, тогда, подобно Моѵсею, во всѣхъ сомнительныхъ 
случаяхъ прибѣгавшему во святилище и предъ ковчегомъ 
завѣта испрашивавшему совѣта у Господа, они должны 
обращаться умомъ своимъ къ Церкви, какъ  святилищу свое
му, и испрашивать вразумленіи у Господа... Таковыми 
должны являть себя пастыри предъ своими пасомыми, 
чтобы послѣдніе не боялись и не стѣснялись повѣрять имъ 
тайные недуги свои, прибѣгать къ нимъ во всѣхъ искуше
ніяхъ, омывать предъ ними свою грѣховную нечистоту сле
зами покаянія, въ надеждѣ получить отъ нихъ прощеніе и утѣ
шеніе. *). ;/ -ПІ : ■' ; і . > ' I ' =>' " ; '

Но дѣятельность пастыря являлась бы нѣсколько одно
стороннею, если бы онъ всѣ свои занятія посвящалъ однимъ 
духовнымъ предметамъ, а внѣшнія нужды паствы для него 
какъ  бы не существовали. Слѣдствіемъ этого, по словамъ 
св. Григорія, бываетъ то, что пасомые, не видя въ пастырѣ 
сочувствія къ своимъ нуждамъ, остаются въ свою очередь 
равнодушными къ нему, припебрегая его пастырскими на
ставленіями, хотя въ существѣ своемъ и полезными, но 
слабо дѣйствующими на сердца ихъ, мало къ тому подго
товленныя и удовлетвореніемъ насущныхъ потребностей не

*) Ирак. Наст. стр. 48 — 50.



—  3 0 9  -

привлеченныя. Выслушивая изъ устъ его обличенія своего 
невѣжества и своихъ проступковъ, но не видя сочувствен
наго состраданія къ своимъ житейскимъ нуждамъ, они не 
охотно слушаютъ его духовныя бѣсѣды, а еще менѣе вы
полняютъ то, что имъ внушается въ нихъ. Для нуждаю
щихся въ вещественныхъ благахъ недѣйствительны бываютъ 
уроки такого учителя, который не подаетъ имъ руки помо
щи въ притерпѣваемыхъ ими нуждахъ и не привлекаетъ 
къ себѣ милосердіемъ. Сѣмя слова Бож ія легко проникаетъ 
въ сердца ихъ и даетъ плоды тогда только, когда пропо
вѣдникъ орошаетъ и поливаетъ его сострадательнымъ ми
лосердіемъ къ нимъ. Поэтому пастырямъ необходимо забо
титься и о невинныхъ средствахъ къ процвѣтанію внѣшня
го благосостоянія членовъ своихъ паствъ, если для нихъ 
вожделѣнно, чтобы и внутреннее ихъ благочестіе процвѣта
ло. Пусть же они, ревнуя о послѣднемъ, не принебрегаютъ 
и первымъ. Ц.

З а к л ю ч е н іе .

Учепіе св. Григорія Великаго о пастырскомъ служеніи 
имѣло долгое время руководствениое значеніе для пастырей 
Церкви всего Запада, 3) и нынѣ пользуется большимъ авто
ритетомъ не только въ западной, но и восточной Церкви. 
И это— не безъ причины. Оно имѣетъ весьма важное зна
ченіе, какъ  для кандидатовъ священства, такъ и для па
стырей. Первыхъ оно раснолагаетъ къ болѣе усердному 
пріобрѣтенію знаній и благочестивыхъ навыковъ, потреб
ныхъ пастырю Церкви, а вторыхъ —къ болѣе тщательному 
прохожденію своего служенія. Для того, чтобы быть достой-

Ц П рав. ІІастыр. стр. 69  —  7 0 .
2) С и. нредйсл. къ П рав. ІІастыр. стр. 1 —  2.



нымъ учителемъ народа, взирающаго на своего пастыря, 
какъ на наставника, могущаго возвѣщать ему глаголы жи
вота вѣчнаго, надобно многому научиться,— нужно быть 
способнымъ— дать надлежащій отвѣтъ вопрошающему, 
добрый совѣтъ нуждающемуся въ немъ и приличное настав
леніе заблуждающемуся. Народъ смотритъ на своего при
ходскаго священника, какъ  на своего руководителя, вѣрно 
указывающаго ему путь къ достиженію царства небеснаго. 
Но таковымъ руководителемъ можетъ быть только тотъ, 
кто съ юныхъ лѣтъ пріобрѣлъ навыкъ бдѣть надъ собою, 
строго соблюдать въ чистотѣ свои мысли, чувствованія, Же
ланія,— имѣетъ вниманіе и рачительность, скромность, по
чтительность къ высшимъ, благожелательность, любовь и 
радушіе ко всѣмъ, кротость, умѣренность и симъ подобныя 
свойства. А это не должно ли заставлять кандидатовъ 
священства тщательно собирать необходимыя въ прохожде
ніи ихъ будущаго служенія познанія и воспитывать въ се
бѣ добрыя чувствованія, укрѣплять святыя желанія и на
мѣренія, чтобы такимъ образомъ мало-по-малу пріобрѣсти 
живую ревность къ пастырской дѣятельности? Хотя въ со
временномъ обществѣ и встрѣчаются люди, которые хотятъ 
видѣть въ пастырѣ не человѣка образованнаго и достаточ
но подготовленнаго къ болѣе успѣшному прохожденію па
стырскаго служенія, а только способнаго требоисправителя, 
имѣющаго руки для того, чтобы благословлять,— ноги, — 
чтобы пойти, когда его позовутъ для исправленія какой 
либо требы,— голосъ,— чтобы совершать богослуженіе, и—  
свой домъ, чтобы содержать себя и свое семейство и не 
быть въ тягость прихожанамъ; но подобныя представленія 
опровергаются первыми словами первой главы книги св. 
Григорія о пастырствѣ, гдѣ читаемъ: „невѣжды да не дер-
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заютъ принимать па себя бремя пастырскаго служенія" *).
Важное для кандидатовъ священства, ученіе св. Григо

рія весьма важно и для пастырей. Открывая священнику 
всѣ блага, какія  онъ доставляетъ обществу и себѣ само
му своимъ служеніемъ, оно распологаетъ его къ ревно
стному исполненію лежащихъ на немъ обязанностей.— Н е
важнымъ въ глазахъ міра представляется служеніе пасты р
ское, а между тѣмъ изъ ученія св. Григорія Двоеслова 
усматривается, что оно есть не только столпъ вѣры, но и 
основаніе гражданской жизни. Священникъ въ своемъ при
ходѣ не только возбуждаетъ, подкрѣпляетъ и направляетъ 
духовную жизнь, но даетъ вѣрное направленіе и жизни 
внѣшней, общественной въ ея временныхъ интересахъ. При
ходская община составляетъ основанія государства. Но 
кто воспитываетъ эту общину, насаж даетъ въ ней повино
веніе къ предержащей власти и уваженіе къ закону, безъ 
чего не мыслимо ни одно благоустроенное государство?
Это дѣлаетъ, главнымъ образомъ, приходскій священникъ. 
Постояннымъ обращеніемъ вниманія своихь пасомыхъ къ 
высочайшемъ предметамъ и внушеніемъ имъ непрестанной 
борьбы со зломъ, онъ образуетъ въ своей приходской об
щинѣ крѣпкіе характеры. И  какъ счастливо то общество, 
въ которомъ не мало людей съ такими характерами. Кто 
наученъ и привыкъ къ христіанскому самоотверженію, тотъ 
охотно подчиняется государственнымъ законамъ и постано
вленіямъ,— тотъ не станетъ противиться распоряженію лю
дей, имѣющихъ власть и силу. Или ещ е:— священникъ по
буждаетъ родителей къ благочестивому и богобоязненному 
воспитанію дѣтей, а дѣтей учитъ любить своихъ родителей, 
почитать ихъ и оказывать имъ повиновеніе. Этотъ же са-

*) П рав . Пастыр. стр. 5 .



312 —

мый долгъ онъ внушаетъ и слугамъ къ ихъ господамъ, а 
послѣднимъ въ свою очередь даетъ постановленія, чтобы 
они съ любовію, снисходительностію и правдою относились 
къ своимъ подчиненнымъ. Если же въ семействѣ господ
ствуетъ миръ, если между членами семейства существуетъ 
взаимная заботливость другъ о другѣ, то этимъ самымъ 
не обусловливается ли счастіе такого семейства, и можно- 
ли сомнѣваться, что изъ этого семейств^ выйдутъ послуш
ные закону, мирные, честные граждане? Добрый семьянинъ 
бываетъ и лучшимъ гражданиномъ. Онъ— вѣрный слуга го
сударству, добрый сосѣдъ, услужливый другъ при всякой 
иузкдѣ, исправный доджникъ, честный въ куплѣ и продажѣ. 
Онъ питаетъ страхъ и омерзеніе ко всему соблазнительному, 
ко всему безчестному и беззаконному, онъ не способенъ 
покушаться на честь и вторгаться въ имущество ближня
го; напротивъ— всячески заботится о соблюденіи правды 
и справедливости, чтобы неправда не избѣгала наказан ія 
чтобы благочестіе, правда и милость составляли украшеніе 
прихода. Нужно-ли прибавлять къ этому, что священникъ, 
сдерживая въ своемъ приходѣ порывы юношества, властпо 
наказывая безпорядки, совершаемые этимъ юношествомъ, 
отвращал отъ семействъ стыдъ и срамъ, предупреждая тяж 
бы, не допуская общественныхъ ссоръ и раздоровъ въ сво
ей нриходской общинѣ, всѣмъ помагая и всѣхъ утѣш ая, 
Увѣщевая и предостерегая, печалясь и радуясь своими д у 
ховными чадами, является для нихъ ангеломъ, ведущимъ 
ихъ чрезъ эту юдоль плача въ небесное отечество? Гово
ря все это, мы не преувеличиваемъ значеніе священника 
въ дѣлѣ воспитанія лучшихъ граж данъ земнаго отечества 
и достойныхъ наслѣдниковъ царства небеснаго. Достаточно 
прочитать въ подлинникѣ наставленія св. Григорія „о томъ, 
какимъ образомъ пастырю, законно достигшему пастырска-
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го служенія и сообразно своему сану живущему, надле
житъ поучать н назидать свою паству" !), чтобы убѣдить
ся въ справедливости сказаннаго нами. Если же задача 
пастырства такъ  высока, то не должна ли она возбуж
дать въ каждомъ пастырѣ энергіи къ усерднѣйшему вы
полненію своего пастырскаго долга? Каждый благоразум
ный и честный человѣкъ съ полнымъ усердіемъ добивает
ся успѣха въ такомъ дѣлѣ, которое имѣетъ болѣе или ме
нѣе важное значеніе въ устроеніи счастія его ближнихъ. 
Неужели же пастырь можетъ равнодушно относиться къ 
своимъ обязанностямъ, отъ точнаго и вѣрнаго исполненія 
которыхъ зависитъ не только временное, но и вѣчное благо 
его пасомыхъ? Правда, очень многіе изъ людей свѣтскаго 
общества, считая пастырское служеніе едва ли не самымъ 
низшимъ изъ всѣхъ служеній человѣческихъ и не призна
вая пастырскаго авторитета, слишкомъ свысока смотрятъ 
на скромнаго служителя Церкви, не охотно принимаютъ его 
въ своемъ домѣ, даже на общественныхъ собраніяхъ пред
почитаютъ иногда богатаго, въ разшитой золотомъ ермолкѣ, 
татарина почетному и заслуженному священнику: но и эти 
оскорбительныя отношенія и невниманіе къ священнику 
должнрі служить не къ ослабленію его энергіи, а еще къ 
большему возбужденію его пастырской ревности и усердія. 
Чѣмъ менѣе онъ встрѣчаетъ благодарностей отъ другихъ 
за то добро, какое оказываетъ имъ, тѣмъ большая награда 
ожидаетъ его тамъ, гдѣ нѣтъ лицепріятія. Каждому добро
му пастырю уготованъ въ странѣ вѣчности гнеувядаемый 
вѣнецъ славы отъ Верховнаго Начальника пастырей, Госпо
да Бога, Ему же честь и слава во вѣки вѣковъ" 2).

—— гп— -  Свящ. Л. Ключезъ.
J) П рав. Пастыр. стр. 8 8 .
2) Приб. къ В рав. Пастыр. стр. 2 8 9 .
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Подробный каталогъ изданій Общества высылается 
желающимъ безплатно.
Выписывающіе книги изъ склада за пересылку не пла
тятъ.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

„Р О С С  I Я"
въ С.-Пе тербу ргъ

В ы с о ча й ш е  утвержденное въ 1881 году.

Основной и запасны е к ап и тал ы  25,000,000 руб.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія духовенства епархіи, 
что дѣйствующій нынѣ тарифъ премій на застрахованіе иму
ществъ, принадлежащихъ церквамъ, монастырямъ, духовно
учебнымъ заведеніямъ, священно и церковнослужителямъ, 
пониженъ на пятнадцать процентовъ.

Насколько недорого обходится нынѣ страхованіе означен- 
пыхъ имуществъ, показываютъ слѣдующіе примѣры:

1. Страхуется на годичный срокъ каменная кры тая 
желѣзомъ церковь, въ суммѣ 4 .0 0 0  руб., стоящая не менѣе 
50 саж . отъ крестьянскихъ построекъ. Всѣ страховые сборы 
по таковому страхованію составятъ всего 9 руб. 83 кон., а 
на 4-й годъ страхованія 9 руб. 07 коп.

2. За годичное же страхованіе деревянпаго крытаго 
желѣзомъ дома священника, находящагося при томъ въ ряду 
крестьянскихъ построекъ и застрахованнаго въ 1 .000  руб., 
сумма страховыхъ сборовъ составитъ 9 р. 65 к.; если же домъ 
находится вдали отъ крестьянскихъ построекъ— то7 руб. 10 к.

Н а проѣздъ агентовъ для осмотра и оцѣнокъ имуществъ 
страхователь пе песетъ пикакихъ расходовъ.
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