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ИСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ НЫНѢШНЕЙ САНКТПЕТЕРБГРГСКОЙ ЕПАРХІИ.

Въ настоящее врема, въ предѣлахъ Русской церкви и государства, грани
цы епархій, по большей части, совпадаютъ съ пограничными линіями губер
ній, на которыя, за неиногиии исключеніями, раздѣлена вся имперія. С.-Пе
тербургская же митрополія имѣетъ пространство обширнѣе своихъ губернскихъ 
границъ. Бромѣ С.-Петербургской губерніи, въ составъ ея нынѣ входитъ еще 
Финляндія. Причина сей особенности лежитъ въ различныхъ историческихъ 
событіяхъ и перемѣнахъ, отъ которыхъ географическій складъ епархіи, въ 
теченіе вѣковъ, не одинъ разъ, то разширялся, то уменьшался.

Самый центръ нынѣшней С.-Петербургской епархіи, т. е. епархіальное 
управленіе, существующее теперь въ С.-Петербургѣ, въ историческое давно
прошедшее время, находился очень долго въ Великомъ Новгородѣ. При семъ, и 
форма управленія С.-Петербургскимъ краемъ по духовнымъ дѣламъ подверга
лась не совсѣмъ обыкновеннымъ перемѣнамъ, какъ въ общемъ своемъ харак
терѣ, такъ и въ частнѣйшихъ подробностяхъ. Текъ, доучрежденія св. Сѵнода, 
С.-Петербургская епархія находилась въ вѣдѣніи новгородскихъ іерарховъ. Съ 
1721 года центръ епархіальнаго управленія перешелъ въ С.-Петербургъ, но 
долгое время сосредоточивался исключительно и непосредственно во власти св. 
Сѵнода. До воцаренія императрицы Елисаветы Петровны, С.-Петербургская 
епархія не имѣла собственнаго единоличнаго епархіальнаго управленія, и только 
въ 1741 году ей данъ былъ сбо й  епископъ, ипри немъ устроена особая конси
сторія.

Столъ различныя и крупныя перемѣны даютъ намъ возможность и полное 
право разсматривать исторію С.-Петербургской епархіи раздѣльно по періо
дамъ, изъ коихъ каждый будетъ имѣть не только внѣшнія, опредѣленныя гра
ницы, но и свою внутреннюю, отличительну!# особенность. Въ настоящемъ 
первомъ отдѣлѣ мы изобразимъ исторію нынѣшней С.-Петербургской епархіи, 
съ появленія Христіанской вѣры въ ея предѣлахъ до учрежденія св. Сѵнода въ 
1721 году. Во весь этотъ длинный, многовѣковой потокъ времени, построені
емъ С.-Петербурга раздѣляемый на двѣ половины, земля, составляющая ны
нѣшнюю С.-Петербургскую губернію, входила, какъ часть, въ общій составъ 
епархіи Велико-Новгородской.
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до основанія Санвтпетѳрбурга въ 1703 году.

По географическимъ изслѣдованіямъ, С.-Петербургская губернія лежитъ 
между 58° и 60°, 30' сѣверной широты и между 45°, 30' и 51°, 45' восточ
ной долготы. Съ сѣвера— рѣки Оять и Свирь составляютъ границу ея съ Оло- 
нецкою губерніею (уѣздомъ Ладейнопольскимъ); отъ устья послѣдней рѣки, Сви- 
ри, граница идетъ Ладожскимъ озеромъ; далѣе С.-Петербургская губернія гра
ничитъ съ Финляндіею (Выборгскою губерніею)— на небольшое разстояніе сухимъ 
рубежомъ, а затѣмъ— рѣкою Сестрою. Финскій заливъ продолжаетъ сѣверную 
границу, а западную границу составляетъ рѣка Нарова, отдѣляющая С.-Петер
бургскую губернію отъ Везенбергскаго уѣзда Эстляндской губерніи, и озера: 
Чудское и Псковское. Съ юга С.-Петербургская губернія граничитъ Локовокою 
губерніею (съ уѣздами Псковскимъ и Порховскимъ), а къ востоку— губерніею 
Новгородскою съ Новгородскимъ же уѣздомъ (см. С.-Петербургская губернія, 
изд. центральн. статистич. комитета. С.-Петербургъ, 1864 г. стр. б).

Земли, составляющія нынѣшнюю С.-Петербургскую губернію, заселены 
были издревле разными народностями. По окраинамъ всѳго Финскаго залива и 
Ладожскаго озера тутъ жили Финны, которые раздѣлялись на три вѣтви: Чудь, 
Водъ и Ижора, также— ЭстыиКорѣла. Носредисихъ инородцевъ, еще въ доис
торическое время, обращ алися жили славяне, какъ показываютъ это имена, 
сохранившіяся отъ глубокой древности на озерѣ Нево (Ладожскомъ), каковы: 
Очеславъ, Гуруславъ, Полимславъ, Нуребъ, Дернетесь, Варсавъ, Сила (см. 
рукой. Валаам. монаст. Сулакадзева). Нынѣшніе уѣзды: С.-Петербургскій, 
Петергофскій и Ямбургскій заселены были Водью къ востоку отъ Чудокаго озе
ра, и Ижорами, которые обитали по рѣкамъ Невѣ и Ижорѣ. Западную часть 
Гдовскаго уѣзда и всю мѣстность Нарвы занимали Чудь около Чудскаго озера 
и по рѣкѣ Наровѣ, также—Боты, ана южной сторонѣ Гдовскаго уѣзда обитали 
Изборгскіе кривичи, народность славянскаго племени, имѣвшіе на высокомъ хол-



мѣ свое городище. По берегамъ Финскаго залива и озера Нево, особенно на сѣ
веръ отъ нихъ, жили также Финны н Корелы. Населеніе по мѣстамъ, наир. у 
Финскаго залива, у Ладожскаго озера, было довольно густымъ. Ыо подана, за 
нимающая средину отъ нихъ, оставалась долгое врема пустою по причинѣ лѣ
совъ, болотъ, сырости и водяное» почвы (см. Замысловскаго учеб. атл. нзь 
русс. історіи съ 11 до XVII в .). Но усѳ очень рано явилось въ атомъ краѣ и 
славянское населеніе, которое, распространяясь съ юга на сѣверъ, все больше 
и больше тѣснило финновъ, такъ что, въ впоху образованія русскаго государ
ства, въ X вѣкѣ, славянскія поселенія въ нынѣшней С.-Петербургской губер
ніи были значительны. Распространеніе славянства въ атомъ краѣ постоянно 
шло мирнымъ оутемъ.

Издавна воѣ ѳти народы и народности, разумѣется, держались язычества. 
Изъ боговъ, которыхъ здѣсь почитали славяне, встрѣчаются имена: Велеса или 
Волоса (богъ плодородія) и Перуна. Но Чудь, Ижора и другія финскія племена 
С.-Петербугсіаго края поклонялись, якоБогу, различнымъ тварямъ, имѣли сбои 
мольбища въ лѣсахъ, по горамъ, у источниковъ, приносили кровавыя жертвы: 
итицъ, овецъ и всякій скотъ; нѣкоторые же будто бы втайнѣ убивали своихъ 
дѣтей, вообще были воѣ очень суевѣрны, обращались въ арбуямъ (предсказа
телямъ), которые давали новорожденнымъ имена, клали мертвыхъ по курга
намъ, занимались волхвованіемъ и кудесннчествомъ (см. грамоту архіеи. 
Макарія 1534 г .) . Древнѣйшее преданіе говоритъ, что на Валаамѣ было глав
ное капище Велеса и Перуна (Валаамскій монастырь, стр. 2 ), ичто на островѣ 
Коневецъ на извѣстномъ огромномъ камнѣ живыя жертвы приносились идоламъ 
до времена прибытія туда преподобнаго Арсенія въ XIV вѣкѣ. Въ первые де
сять лѣтъ постѣ основанія С.-Петербурга въ 1703 году, дѣлались раскопки 
языческихъ кургановъ за Шлиссельбургомъ, вблизи старой и новой Ладоги, и 
между другими рѣдкостямн самаго отдаленнаго временн вънихъ найдены были 
языческія жертвенныя орудія (Описаніе С.-Петербурга въ 1710 н 1711 г. изд. 
1Ь60 г. стр. 60— 61).

Первымъ русскимъ городомъ на этой землѣ была старая Ладога. Полага
ютъ, что она основана Рюрикомъ, первымъ русскимъ государемъ, и была нѣко
торое время его столицею (Словарь Толля, т. П, стр. 638). Послѣ же того, съ 
оамыхъ древнѣйшихъ временъ, весь С.-Петербургскій край въ административ
номъ отношеніи принадлежалъ къ Новгородской области, а Новгородское госу
дарство, вавъ говорили русскіе при Столбовомъ договорѣ (соч. Лыжина, 
1Ь57 года, стр. 4Ь) «было за россійскіе государи во времена Рюрика, н нн 
за кѣмъ, опрнчь россійскихъ царей, не бывало». Въ Новгородской первой лѣто
писи, 1270 году с. 62 , исчисляются жители С.-Петербургскаго края, собрав
шіеся въ соювѣ съ Новгородомъ противъ Ярослава Яроолавича: «и совокупной 
въ Новгородъ вся волость новгородская: Пльсковичи, Ладожане, Корѣла, Ижо
ра, Вожане, и идоша въ Голино отъ мала до велика, и стояша недѣлю на Бро
дѣ, а Ярославль полкъ объ ону страну >.

Во времена независимости Новгорода, городъ Копорье имѣлъ своихъ м а 
зей , нѣкоторыя же другія части С.-Петербургской мѣстности, напр. Ладога— 
своихъ посадниковъ, иди принадлежали новгородскимъ поселянкамъ, таиже
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новгородскимъ владыкамъ, монастырямъ, церквамъ, и воѣ платили дань и по 
дѣламъ уголовнымъ судились въ Новѣгородѣ, Такъ напр. въ 1333 году, нов- 
городцы, принявъ въ себѣ Наримунда, изъ язычника сдѣлавшагося съ именемъ 
Глѣба христіаниномъ, и связавши его клятвою быть вѣрнымъ Новгороду' отда
ли ему въ вотчину, съ наслѣдственнымъ правомъ для сыновей и внуковъ, го
рода: Ладогу, Орѣшекъ (Шлиссельбургъ) Бексгольмъ, всюБорелію и половину 
Еопорья. Впрочемъ, правленіе его не было долговременнымъ. Въ Дудоровскомъ 
погостѣ, который тянулся по южному берегу Финскаго залива, воя мѣстность 
отъ рѣки Стрѣльны до •Половой горы (нынѣ Бабій-гонъ) была во владѣніи нов
городскаго посадника Захарія Григорьевича Овинова; а по смерти его, перешла 
ко второму его сыну Ивану. Село Ильѣша, въ Григорьевскомъ Льѣшскомъ по
гостѣ, Бопорскаго уѣзда, принадлежало, ранѣе 1500 года, новгородскому Ху- 
тынскому монастырю (Новг. писц. кн. т. III, стр. 824, изд. 1868 г .). Мона
стырь Юрьевъ, въ тоже время, владѣлъ селомъ Вруды, которое находилось въ 
Богородичномъ погостѣ сего имени, Бопорскаго же уѣзда (іЬісІет, стр. 833). 
Послѣ уничтоженія при Іоаннѣ III самостоятельности новгородцевъ, въ 1478 
году, С.-Петербугскій край вмѣстѣ съ Новгородомъ, своимъ владыкою, присталъ 
въ Московскому государству, и получилъ новое раздѣленіе на пятийы, прису
ди (уѣзды) и погости, съ разными мелкими подраздѣленіями. Земли, существо
вавшія въ С.-Петербургскомъ краѣ, однѣ, съ теченіемъ времени, поступили 
въ веливовняжесвое владѣніе, другія давались государями въ помѣстья русскимъ 
дворянамъ, духовенству, церввамъ и монастырямъ. Но существовали здѣсь и 
своеземцы, тольво въ незначительномъ воличествѣ. Въ Дудоровсвомъ погостѣ 
послѣ 1501 года землями владѣли: Бестужевъ, Бибиковъ, Бровцынъ,Хилковъ, 
Хомутовъ, Уваровъ и другіе (Опис. Петергофа, Гейнрота, 1868 года, стр.
2 — 3). Нынѣшнее село Помялово было вотчиною новгородскаго Святодухова 
монастыря, который былъ въ то время мужсвимъ монастыремъ.

Богда въ предѣлахъ С.-Петербургскаго врая положенъ основный вамень 
Православной христіансвой вѣры, вто были первыми его просвѣтителями, ка
кіе миссіонеры трудились на этомъ полѣ въ теченіе вѣковъ, объ атомъ въ на
стоящее время, при ^разработкѣ древнихъ иностранныхъ архивовъ, наприм. 
шведскаго, не иного извѣстно историчесви достовѣрнаго и положительнаго. Тѣ 
же сказанія, которыя могли существовать въ самомъ этомъ краѣ, по причинѣ 
частыхъ его погромовъ и раззореній до тла, никакъ не могли въ первоначаль
номъ своемъ видѣ уцѣлѣть до нашего времени. Вмѣстѣ съ коловолами и раз
ными, пожитками русскихъ, враги увозили съ собою и бумаги изъ нашихъ ар
хивовъ, не подпавшія погибели (Столб. догов. Лыжина, 1858 г. стр. 78). 
Иные же документы, сохраняясь при церквахъ, вмѣстѣ съ ними подвергались 
порчѣ и потерѣ. О судьбѣ писцовой книги Шелонской патины 1581 — 1582 
года разсказывается, что она лежала на храненіи подъ церковію (неизвѣстно 
въ какомъ мѣстѣ) «происхожденіячестнаго и животворящаго креста», и ее ка
меньемъ и извѣстью, неизвѣстно по какому случаю, засыпало и разбило, и ту 
писцовую книгу изломало, и начала въ ней и иныхъ многихъ листовъ не сыс- 
кано (Неволина о пятинахъ, прилож. III, стр. 64— 65). Притонъ, С.-Петер
бургскій край, по причинѣ скудости природы и временныхъ переходовъ рав-



нихъ его окраинъ язъ однихъ рукъ въ другія, не имѣлъ постояннаго населе
нія, которое безъ помѣхъ размножалось бы и распространялось правильно гео
графически. Въ теченіе вѣковъ, среди коренныхъ жителей, его по частямъ за
нимали не одинъ разъ и переселенцы изъ другихъ мѣстъ и народовъ: датчане, 
нѣмцы, шведы и другіе. Посему и вѣра христіанская, только въ теченіи нѣ
сколькихъ первыхъ столѣтій, насаждалась здѣсь нарочными миссіонерами, а 
послѣ распространялась она въ той или другой формѣ исповѣданія, смотри по 
тому, какой народъ овладѣвалъ краемъ, и какія, въ слѣдствіе сего, совершались 
перемѣны въ его населеніи. Селились же на Зтой землѣ не одни русскіе, но и 
всякіе иные люди— изъ политическихъ видовъ и для торгу,— для чего имъ дава
лась правительствами п о лн ая  свобода. Однакожъ, очеыь извѣстно, что С.-Пе
тербургскій край наибольшую часть времени находился подъ владычествомъ 
Россіи, и что его, начиная съ X вѣка, болѣе иболѣезаселяли переселенцы изъ 
Россіи. Безчисленное множество погостовъ, селъ, деревенъ и другихъ усадеб
ныхъ мѣстъ, которыя встрѣчаются въ писцовыхъ книгахъ 1500 и послѣдую
щихъ годовъ, воѣ носятъ русскія названія по своимъ корнямъ и по окончані
ямъ. Въ писцовой оброчной книгѣ Водской пятины означеннаго 1500 года чи
таемъ слѣдующее о нынѣшнемъ селѣ Лисинѣ, которое находилось тогда въ 
Спасскомъ Зарѣтскомъ погостѣ: «а на 8 обежъ пустыхъ, чтб въ селѣ въ Ли
синѣ, дана льгота тѣмъ жо Лиситцкимъ хрестіаномъ (ранѣе поселившимся) 
Марку Микитину съ товарищи на урокъ 5 лѣтъ, лѣта семь тысячъ, шестого 
августа, звати имъ себѣ на тѣ на пустые обжи хрестіанъ, а отсидятъ сбои  
урочныя лѣта, и имъ давати великаго князя оброку 5 гривенъ и за хлѣбъ 
и за весь доходъ, опричь обежныя дани (изд. 1868 г. т. ПІ, стр. 730). Нельзя 
не допустить, что, вмѣстѣ съ переселенцами изъ Россіи, переходила сюда хри
стіанская православная вѣра, и что, по господству русскаго православнаго на
селенія, она была въсемъ краѣ почти исключительно господствующею. Въ пис
цовыхъ книгахъ, начиная съ 1500 года, описываются многія православныя 
церкви и монастыри, и нѣтъ ни одной иновѣрной, напр. католической, ва ис
ключеніемъ такихъ городовъ, какъ Нарва, которые были построены иностран
цами. Опредѣлить въ точности отношеніе между туземнымъ распространеніемъ 
вѣры и занесеніемъ ея изъ другихъ мѣстъ, теперь, разумѣется, нѣтъ возмож
ности. Но факты не одного позднѣйшаго, но и древнѣйшихъ временъ даютъ пе
ревѣсъ мнѣнію, что христіанская вѣра собственно въ краѣ С.-Петербургскомъ 
насаждалась и распространялась наиболѣе черезъ христіанъ переселенцевъ * и 
главнымъ образомъ— изъ Россіи. Текъ извѣстно, что,ещево время княженія Ва
силія Іоанновича, русское торговое поселеніе существовало тамъ, гдѣ нынѣ на
ходится въ С.-Петербургѣ Большая Охта (Паи. книжка С.-Петербургской губ. 
на 1868 г. стр. 4). Истина сія, относительно распространенія христіанской 
вѣры черезъ переселенцевъ, становится ясною до очевидности послѣ застроенія 
С.-Петербурга. Впрочемъ, мы будемъ здѣсь руководствоваться въ исторіи рас
пространенія христіанской вѣры не одними фактами, но возмемъ во вниманіе 
и немногія преданія, которыя сохранились объ этомъ предметѣ.

Первое преданіе о проповѣданіи христіанской вѣры въС. -Петербургскомъ 
краѣ встрѣчается въ исторіи Валаамскаго монастыря. Она относитъ это дѣло
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е о  временамъ апостольскимъ и приписываетъ его св. апостолу Андрею перво
званному. По сказанію сего преданія ̂ просвѣтитель славянъ и актовъ, при
бывши изъ Кіева въ Новгородъ, отсгода по рѣкѣ Волхову достигъ Ладожскаго 
озера, а потомъ— до Валаама. Тамъ св. апостолъ Андрей благословилъ горы, 
истребилъ капища Велеса и Перуна, обратилъ въ вѣрѣ Христовой идольскихъ 
жрецовъ и островитянъ— язычниковъ, и оставилъ пастырями новособраннаго 
стада Христова нѣкоторыхъ, сопутствовавшихъ ему, учениковъ. Это преданіе 
принадлежитъ собственно Валаамскому монастырю и сохранилось въ древнѣй
шей рукописи его, подъ названіемъ: «Оповѣдь»1). Оно подтверждается предані
емъ другихъ мѣстъ С.-Петербургскаго края и распространяетъ благословеніе 
апостольскаго путешествія на большее пространство и на самую нынѣшнюю 
столицу Русскаго государства. Въ годъ основанія С.-Петербурга (1703 г .)  и 
въ послѣдующее время, сказаніе о посѣщеніи св. апостоломъ Андреемъ края 
сего существовало здѣсь, было всѣми, даже самимъ Петромъ великимъ, при
знаваемо за истину, и записано не ранѣе 1725 въ слѣдующемъ видѣ: «отъ 
Друзина (т. е. Грузина) св. апостолъ Христовъ Андрей первозванный имѣлъ 
шествіе рѣкою Волховомъ и озеромъ Нево (т. е. Ладожскимъ, гдѣ Валаамъ), 
и рѣкою Невою сквозь мѣста царствующаго града С.-Петербурга въ Варяжское 
(т . е. Балтійское) море; и въ это шествіе оныя мѣста, гдѣ царствующій градъ 
С.-Петербургъ, не безъ благословенія его апостольскаго были (Русск. архивъ, 
г. 1 , изд. 1866 г ., стр. 111)». Сіе сказаніе о путешествіи апостола,записан
ное лѣтописцемъ, подтверждаемое древнимъ преданіемъ разныхъ мѣстъ: Гру
зина, Валаама, С.-Петербурга, принимаемое долгое время безъ всякихъ сомнѣ
ній, имѣетъ на своей сторонѣ иного исторической достовѣрности.

Въ X вѣкѣ христіанство и иночество уже несомнѣнно существовали ва 
Валаамскомъ островѣ. Изъ житія преподобнаго Авраамія ростовскаго видно, 
что онъ былъ постриженникъ Валаамской обители, что сія обитель имѣла влія
ніе на уничтоженіе язычества въ окрестныхъ мѣстахъ, содѣйствовала обраще
нію идолопоклонниковъ къ Православной вѣрѣ и развивала иночество въ об
ществѣ христіанъ. Самъ преподобный Авраамій получилъ св. просвѣщеніе и 
наставленіе въ вѣрѣ христіанской отъ иноковъ Валаамскаго монастыря.

Бакъ на особыхъ первоначальныхъ дѣятелей въ распространеніи право
славной вѣры въ семъ краѣ, исторія указываетъ на преподобныхъ Сергія и 
Германа, основателей и чудотворцевъ Валаамскаго монастыря, жившихъ въ 
самыя первыя времена распространенія православной вѣры на Русской, землѣ.

По лѣтописному сказанію, великая княгини св. Ольга установила дани 
и оброки по рѣкѣ Лугѣ. Преданіе же, свято хранимое жителями Гдовскаго уѣзда, 
повѣствуетъ, что самый этотъ уѣздъ, въ просторѣчіи называемый чаще вдов
ьимъ, составлялъ удѣлъ вдовствующей княгини Ольги, что она послѣ своего 
крещенія посѣтила его, и на берегу рѣки Наровы, послѣ отдохновенія на кам
нѣ, водрузила св. крестъ съ молитвою о просвѣщеніи края сего христіанскою 
вѣрою. Приводимое Татищевымъ въ Россійской исторіи одно мнѣніе, что

' )  Подробнѣе см. о семъ въ нашемъ сочиненіи: «Валаамскій монастырь», изд. И. В. 
В— на, С .-п .-б. 1864 г. стр. 4 4 — 47.
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учрежденіе просторъ сдѣлано св. Ольгою, нмённо по принятіи крещенія, под
тверждаетъ віе преданіе. Въ 45 верстахъ отъ Нарвы, на берегу рѣки Нарой», 
донывѣ существуетъ погостъ, ивдавна извѣстный подъ названіемъ: Ольхамъ— 
крестъ. Въ атомъ погостѣ имѣется и часовня, устроенная вадъ камнемъ.

Далѣе мы будемъ видѣть, что христіанская вѣра православная распро
странялась вдѣто» И8Ъ Новгорода и отчасти изъ Пскова трудами новгородскихъ 
еннскоповъ съ духовенствомъ и при содѣйствіи гражданской власти; Въ во
сточныхъ предѣлахъ нынѣяией С.-Петербургской губерніи, иамятники хри
стіанской древности относятся въ ХП вѣку. Въ атомъ вѣкѣ построена въ ста
рой Ладогѣ небольшая каменная цервовь св. велиноиуч: Георгія въ нрѣпости, 
заложенной ладожскимъ посадскомъ Павломъ въ 1116 году на лѣвомъ берегу 
Волхова. Преданіе глэснтъ, что вта цервовь стояла на мѣстѣ языческаго капи
ща. Въ 1153 году въ Ладогѣ былъ боголюбивый новгородскій архіепископа 
Инфантъ и заложилъ гамъ новую церковь св. Климента.

Въ XII столѣтіи поселенія поповичей стали занимать берега Пейпуса, при
нося съ еобою православную вѣру. Священники изъ Пскова въ томъже вѣкѣ 
ходили еъ проповѣдію къ иаровской Чуди и насаждали по рѣкѣ Наровѣ право
славную вѣру.

Въ 1227 году, Ярославъ, князь новгородскій, отправлялъ въ карельскую 
землю нарочныхъ священниковъ, которые просвѣтили св. вѣрою почти всѣхъ 
жителей ея, издавна подвластныхъ Новгороду. Раньте и послѣ' сего времени, 
новгородскимъ святителямъ иного содѣйствовали иноки Валаамскаго монасты
ря. Корелы Финскаго берега Ладожскаго озера также были православно!, какъ 
правое*авны теноръ единоплеменники ихъ противоположнаго берега въОлонец- 
ной губерніи. По берегу до самаго Кексгольма въ XIII, XIV и ХУ вѣкѣ стояли 
православные храиы. Въ 1337 году новгородцы заявили неудовольствіе на 
удѣльнаго сноего князя Наримунда, сына Гедемина литовскаго, за то, что 
шведы побили иного купцовъ, ладожскихъ и новгородскихъ, и—христіанъ, 
бившихъ бд Еореліи.

Въ западномъ краѣ С.-Петербургской губерніи, слѣды христіанства нахо
димъ тавже въ XIII вѣкѣ. Въ разсказѣ о побѣдѣ св. Александра невскаго надъ 
шведаии, лѣтопись подъ 1240 г ., упомянувъ объ ижорянинѣ Пелгусіѣ, назы
ваетъ его христіаниномъ, прибавляя, что, принявши св. крещеніе, онъ продол
жалъ жить посредѣ (т . е. но обычаямъ) рода своего, погана суща.

Въ томъ же XIII вѣкѣ, на берегу Финскаго залива при рѣчкѣ Копоркѣ по
строенъ былъ русскими городъ Копорье (нынѣ —пригородная слобода). Во вто
рой половинѣ XIV вѣка Копорье имѣло своимъ православныхъ княвей, изъ ко
ихъ князь Иванъ, находясь въ новгородскомъ войскѣ, въ 1394 году убитъ подъ 
Псковомъ. Отеюда понятно, что въ Коморскомъ краѣ съ XIII вѣка существо
вала н распространялась православная вѣра.

ВъХШ столѣтіи новгородцы поставили на берегахъ Наровы городъ Тесовъ 
для склада товаровъ, прнвозниыхъ изъ Новгорода, которые назначались къ от
пуску за границу. Въ Тесовѣ жнли,н завивались торговлею православные хри
стіане.

Въ 1323 году, новгородцы, подъ лредводительствомъ великаго князя Георг-



гія Даниловича, построили на Орѣховскомъ островѣ врѣпость Орѣшекъ, на
званную при Петрѣ I Шлиссельбургонъ. Новгородскій епнсвопъ Василій саиъ 
ѣздилъ туда, благословилъ основаніе крѣпости и, во время своего пребываніи 
тамъ, построилъ православную цервовь.

Въ 1384 году, новгородскій епископъ Алексѣй благословилъ новгородцевъ 
заложить другую крѣпость на рѣкѣ Лугѣ— Ямъ, оволо существовавшаго тамъ 
селенія Яма. Село Яма существовало еще въ IX столѣтіи, а въ 1042 году нов
городскій князь Владиміръ Ярославичъ присоединилъ его въ своимъ владѣ
ніямъ. Безъ всякаго сомнѣнія, со дня сего присоединенія до постройки крѣпо
сти, въ теченіе трехъ слиткомъ столѣтій, православная вѣра была уже значи
тельно распространена въ сихъ мѣстахъ. По берегамъ Луга и Плюсы были 
раскинуты новгородскія поселенія, и въ нихъ, хоти изрѣдва, виднѣлись св. 
церкви.

Въ 1422 году, Іоаннъ III повелѣлъ заложить на правомъ берегу Наровы, 
дротивъ Нарвы, врѣпость, которая названа его именемъ Иванъ-городъ (нынѣ 
пригородъ Нарвы). Бывъ населена православными, врѣпость эта съ одной сто
роны защищала православныхъ въ ближайшихъ мѣстахъ отъ утѣсненія ино
вѣрцевъ, съ другой— содѣйствовала распространенію православія. Уже самое по
строеніе Иванъ-города повлекло за собою перемиріе съ ливовцами, по воторому 
землѣ вводѣ Великаго Новгорода съ княземъ—Мистромъ утвержденъ былъ ста
рый рубежъ, а «церкви русскія (сказано) въ мистровѣ державѣ, въ архіепис
копской державѣ и въ бисвупскихъ державахъ держать по старинѣ, и не оби
жать (С.-Петерб. губернія, стр. 30)».

По случаю пожара въ 1558 г. нѣмецкаго города Ругодива (Нарвы), когда 
два образа пресвятыя Богородицы и св. Николая чудотворца нашли среди пеп
ла цѣлыми, ^сгорѣвшими, архіепископъ новгородскій Пименъ посылалъ за 
ними юрьевскаго архимандрита Варѳоломея, да протопопа съ діакономъ, да 
изо Пскова— печерскаго игумена Еорнилія съ троицкимъ протопопомъ Иларіо
номъ и протодіакономъ Иваномъ. Они, по государеву наказу, около городовъ 
Иванъ-города и Ругодива со крести ходили, и молебны пѣли, и церкви свл- 
щали, и тѣ св. ивоны проводили до Новгорода. Въ безсЬісЫе Лег 8 Ы і Яаг?а 
(ѵоп Оапгеп, Бограі, 1858 г .)  говорится, что никакихъ нѣтъ слѣдовъ, чтобы 
въ крѣпости Нарвѣ тогда существовала русская цервовь, а христіане право
славные, очевидно, были. Но въ Иванъ-городѣ русскіе, почти внѣ всякаго со
мнѣнія, имѣли церковь раньте сего времени, и по большимъ праздникамъ от
правляли въ пей свое богослуженіе. Авторъ исторіи Нарвы считаетъ возмож
нымъ, что сія-то цервовь царемъ Іоанномъ Василіевичемъ IV была увеличена 
и украшена, и по его указу въ 1558 г. освящена (стр. 37). На очень древ
немъ нланѣ Нарвы и Иванъ-города, второй половины XVI или начала XVII вѣ- 
ва, въ Иванъ-городѣ, дѣйствительно, показана большая церковь съ высокою ко
локольнею, которая была почти выше башней крѣпости. Видимыя нынѣ разва
лины въ пригородѣ Нарвы почитаются остатками ѳтого древняго храма.

Въ самомъ городѣ Нарвѣ, по указу Іоанна Василіевича IV, была построе
на православная цервовь. Она стояла на восточномъ концѣ главной городской 
улицы, тамъ, гдѣ оканчивается старый городъ. На планѣ города Нарвы 1649
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года находятся почті-что ва семъ мѣстѣ православный храмъ, о которомъ у м 
и н а е т ъ  ■ протоколъ магистрата отъ 16 апрѣля 1615 года оъ точнымъ обозна
ченіемъ его мѣстности (таиъж е).

Въ 1462 году, нсиовитяне съ поселянками своими построили у леера Пей- 
нуса городъ Бобылннскъ, и въ немъ— церковь св. архнстратнга Михаила. Въ 
слѣдующемъ же году вѣнцы напали-было на новый городовъ, также нл Гдовъ 
и поселенія рѣив Наровы. Новелнвоквяжеовій намѣстникъ Иванъ Александро
вичъ съ воеводою князенъ Ѳедоромъ Юрьевнченъ прогнали вѣнцовъ за Яа- 
рову н заключили такой миръ, по которому вѣнцы обязались не обивать рус
скихъ церквей. Въ 1581 году въ Кобылинскѣ существовала цервовь св. Нико
лая чудотворца.

Богда двѣ религіи, или даже два исповѣданія едиой вѣры встрѣчаются 
другъ съ другой» ва одвой нѣж ности; то нежду ввнв происходитъ борьба., 
которая, 'отражаясь въ душахъ ихъ послѣдователей, увеличиваетъ попере- 
иѣвно число вѣрующихъ одвой стороны на счетъ другой. Въ мѣствости С.-Пе- 
тербургсиаго края, со стороны Россія достаточно не защищеннаго протекъ вра
говъ: віведовъ, датчанъ и другихъ, борьба сего рода тянулась иного столѣтій, 
н православная церковь часто и понногу теряла своихъ членовъ, которыхъ 
отторгали то ватолввв, то лютераве. Но въ свою очередь в угветаеная цервовь, 
силою истины н убѣжденій, одерживала побѣды не только въ возвращеніи сво
ихъ погибшихъ чадъ, но и въ прнведевіи во свой дворъ такихъ, которыя по 
началу къ ной не принадлежали. Одинъ изъ замѣчательныхъ случаевъ сего 
рода принадлежитъ въ XIV столѣтію. По завлюченів дерптскаго аира въ 1371 
году, валаамскіе иноки, нослѣ сильной бури на Ладожскомъ озерѣ, спасли отъ 
потопленія человѣка, носившагося въ волнахъ ва корабельной доскѣ. Спасен
ный былъ король шведскій Магнусъ II Сиекъ. Мирныя кущи иноковъ, убѣжде
нія старцевъ, воспоминаніе горькихъ дней протекшей жизни, чудное спасеніи 
отъ смерти расположили короля, ревностнаго католика н гонителя Православ
ной церввв, остаться навсегда въ Валаановой обнт&ііц Онъ присоединился 
здѣсь къ православной церкви, состаЪЯГБ~дровное завѣщаніе, занесенное во 
мвогія наши лѣтописи (Софійск. Брей. ч. 1 , стр. 335 , изд. 1820 г. и друг.)ч 
принялъ схиму съ иненемъ Григорія и черезъ три дня послѣ сего обстоятель
ства отозванъ Богомъ на вѣчный покой. Иноки погребли его на общенъ брат- 
екомъ кладбищѣ, гдѣ видна его ногила и по настоящее время, подъ густою сѣ
нію развѣсистыхъ кленовъ. На могилѣ сдѣлана позднѣйшею руиою надпись, 
въ иоторой стихами изображена въ иратиой рѣчи вся исторія короля— схии- 
нива.

Въ 1534 н 1535 году, архіепнсиопъ Макарій, по указу велниаго князя 
Іоанна В асиліевъ», посылалъ инока Илію для искорененія «куиирской преле
сти» въ Водопой пятинѣ, иъ Чуди, Ижорѣ и по всей Корейской землѣ. Этотъ 
миссіонеръ, разрушая идолопоклонническій нольбища, рубилъ н жегъ священ
ные лѣса, бросалъ въ воду обоготворяешь каневья, разорялъ разныя кудесы 
и суевѣрные обычая, и крестилъ некрещенныхъ. Владыка приказывалъ въ по
сыльной грамотѣ, чтобы въ иноку Иліи приводили ва поученіе арбуевъ н уче
никовъ ихъ. Непослушныхъ же крестьянъ дѣти боярскіе, за которыми они



жили, должны имать й отправлять къ самому архіепископу. Такого же содер
жанія грамота разослана была преемникомъ Макарія, Ѳеодосіемъ архіеписко
помъ, въ ^.548 году, къ духовнымъ и мірскимъ властямъ Чудской земля 
(С. Петербургская губернія, стр. 37). Вообще замѣтно, что, по присоединеніи 
Новгорода и Пскова къ Московскому царству, какъ народонаселеніе, текъ и 
церкви въ С.-Петербургскомъ краѣ стали умножаться. Построенію св. храмовъ 
иного способствовали духовныя и свѣтскія власти, которымъ земли были по
жалованы во владѣніе.

По переписнымъ и складнымъ книгамъ пятинъ новгородской области, 
въ нынѣшней 6 . -Петербургской епархіи, въ концѣ XV и въ XVI столѣтіи, зна
чатся слѣдующія церкви и приходы:

1. Въ городѣ Ладогѣ церкви: Спасская, Воскресенская, Богородичная, Се- 
меновская и Климецкая (св. Климента), по именамъ которыхъ назывались въ 
городѣ Ладогѣ разныя мѣстности или концы: спасскій конецъ, богородицей, 
семеновскій.

П о г о с т у  Ладожскаго присуду въ Водской пятинѣ были: 1) Городенскій 
Предтеченскій. 2) Ильинскій на Волховѣ. 3) Ѳедоровскій Песоцкій. 4) Егорьев
скій Теребужскій. 5) Малая Ловца (село Васильково). 6) Михайловскій на по
рогѣ. 7) Никольскій съ городища, церковь котораго стояла въ другой, а имен- 
но— въ Обонежской пятинѣ. 8) Васильевскій на Волховѣ. 9) Рождественскій 
на Сиси, въ которомъ было двѣ церкви: холодная рождества Христова и теп
лая— рождества св. Іоанна предтечи.

2. Въ городѣ Орѣшкѣ: каменная церковь Іоанна предтечи на посадѣ, на 
Корельской сторонѣ, и церковь преображенія Господня въ крѣпости.

Въ Орѣховскомъ присудѣ были погосты: 1) Спасскій Городенскій, назван
ный Спасскимъ по церкви, которая и теперь стоитъ на лѣвомъ берегу Невы 
близъ Шлиссельбурга, и Городенскимъ — по городу Орѣшку. 2) Ивановскій 
Куйвошскій. 3) Воздвиженсній Карбосельскій. 4) Никольскій Толдожскій (на 
рѣкѣ Толдогѣ) въ Чуди (село Котлы) съ церковію. 5) Егорьевскій Лопскій (село 
Путилово). 6)Введенскій Дудоровскій (деревня Кервала). 7) Никольскій Ижор
скій (ямская слобода Ижора). 8) Никольскі йЯрвосольскій (село Никольское).

3. Въ городѣ Копорьѣ: Спасская церковь соборная и Рождественская на 
посадѣ. Въ писцовыхъ книгахъ 1500 г. послѣдняя церковь называется рожде
ственскимъ монастыремъ изъ города изъ Копорья, и имѣла небольшія владѣнія 
въ Каргальскомъ погостѣ (Писц. кн. изд. 1868 г. т. III, стр. 509. 532).

Въ Кимрскомъ присудѣ погосты: 1) Каргальскій, въ которомъ въ сельцѣ 
Удосоль показана церковь св. архистратига Михаила. 2) Ильинскій Замошокій 
съ церковію св. Иліи пророка въ селеніи Бѣгуницахъ. Въ семъ же погостѣ 
церковь Спасова преображенія была въ сельцѣ Рыкулицахъ. Да въ селѣ Лазко- 
вичахъ тогоже погоста были изъ нетяглыхъ— дворъ попъ Григорей, дворъ дьякъ 
церковный Гридя, а пашни у нихъ церковные на 3 коробьи на ржаные, а сѣна 
косятъ 8 копенъ (Писц. книгъ т. III, изд. 1868 г. стр. 584). Отсюда слѣдуетъ, 
что въ Глазовичахъ (другое названіе тогоже села) была и церковь. 3) Покров
скій Дятлинскій съ церковію покрова пресвятыя Богородицы на погостѣ въ де
ревнѣ Дятлицы, да въ сельцѣ Горка тогожъ погоста была церковь великій
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Илья. 4) Динитріевскій Кайенскій (деревня Випевь) съ церковію св. велвко- 
муч. Димитрія. 5) Богородицей— съ церковію рождества пресв. Богородицы.
6) Спасскій Орлинсвій съ церковію Спасова преображенія. 7) Никольскій Гряз- 
вевсвій съ церковію св. Николая чудотворца (деревня Грязная). 8) Никольскій 
Суйдовсвій (деревня Сюйда) съ монастырькомъ, который былъ для погоста въ 
тоже время приходскою церковію, св. Николая чудотворца. 9) Покровскій Озе- 
ретцкій (деревня Озериши) съ церковію покрова пресвятыя Богородицы. 10) Спас
скій Зарѣтцкій (деревня Зарѣчье) съ церковію Спасова преображенія. 11) Ни
кольскій Я стребиной съ церковію св. Николая чудотворца. 12) Григорьевсвій 
Льѣшскій съ церковію свят. Николая чудодотворца. 13) Богородицкій Врудскій 
съ церковію успевія пресв. Богородицы.

4. Въ городѣ Ямѣ (Ямбургѣ) церкви: пресвятыя Богородицы на посадѣ 
на Новгородской сторонѣ, и Спасская на посадѣ же на Копорской сторонѣ. 
Послѣдняя изъ нихъ была монастыремъ, который владѣлъ многими селами 
(Новг. писц. кн. т. III, стр. 956, изд. 1868 г .) .

Въ Ямскомъ просудѣ погосты: 1) Ямское овологородье безъ церкви.
2 )  Воздвиженскій Опольскій въ Чуди съ церковію воздвиженія креста Г осподніе.
3) Егорьевскій Радчинскій (село Радтано) съ церковію св. великомученика 
Георгія. 4) Егорьевскій Здылетцкій съ церковію св. великомучеаина Георгія.

5) Къ Иванъ городу былъ приписанъ погостъ Петровскій. Въ немъ имѣ
лось 6 селъ, 41 деревня, 199 дворовъ и 495 душъ тяглыхъ жителей, которые 
веѣ содержали Православную вѣру.

Въ 1424 году основавъ псковскими посадниками городъ Гдовъ. На него 
имѣли вліяніе во всѣхъ отношеніяхъ болыие псковитяне. Тогда же, т. е. при 
самомъ основаніи Гдова, въ немъ построена степеннымъ посадникомъ Нико
лаемъ Павловичемъ церковь Спаса преображенія и основанъ монастырь свят. и 
чудотворца Николая. 1-го ноября новый городъ ОЫЛГШШяіЦШІѴ и день сеЙ 
установлено праздновать навсегда. Вскорѣ же и воровской крѣпости постав
лена малая цервовь во имя св. Димитрія медоточиваго. Въ 1540 году, вмѣсто 
ягой деревянной, устроена во Гдовѣ, на суммы земства, соборная изъ плиты 
цервовь св. великомученика Димитрія мѵроточиваго. Жители Гдова и окре
стныхъ мѣстъ питали преимущественное благоговѣніе късему святому, почитая 
его покровителемъ своимъ и заступникомъ. Ибо князь св. Александръ невскій, 
имѣя при себѣ въ походахъ его икону, одержалъ, въ 1242 году, знаменитую 
побѣду вадъ нѣмцами при Чудсвомъ озерѣ. Богда Баторій, въ 1581 году, дер
жалъ въ осадѣ Псковъ; то разбѣжавшіеся отъ раззоренія поселяне нашли себѣ 
пристанище, между своими братьями православвыни, во Гдовѣ и, выходя ивъ 
укрѣпленій его, ловили по селамъ и по лѣсамъ литовскихъ фуражировъ, отни
мали у нихъ награбленную добычу и самихъ забирали въ плѣнъ (Псковско- 
иечер. мой. еписк. Аполлоса, Новгородъ, 1864 г. стр. 33).

Кромѣ сего, въ предѣлахъ нынѣшней С.-Петербургской епархіи значатся 
погосты, считавшіеся въ ту пору за новгородскимъ и порховскимъ уѣздами 
въ пятинахъ:

а) Обонежсхоіі: 1 ) Климецкій на Волховѣ съ церковію св. Климента.
2) Никольскій на Сясв съ двумя деревнинымв церквами: рождества пресв. Бо-
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городищу и св. Николая чудотворца, да въ волости новгородскаго владыки была 
церковь преображенія Господня. 3)фщвд*Ш -ва Влатынѣ (деревня сего инени) 
съ монастыремъ св. Троицы. 4) Богоявленскій на Сиси (ннже Рождественскаго 
на Сяси) съ церковію богоявленія Господня. 5) Воскресенскій на Маселгѣ съ 
двумя деревянными церквами: воскресенія Христова и благовѣщенія пресв. Бо
городицы. 6) Рождественскій на Вороной съ двумя деревянными церквами: 
рождества Богородицы исв. Николая чудотворца, изъ которыхъ послѣдняя была 
сдѣлана теплою и имѣла трапезу, т. е. притворъ. 7) Рождественскій на рѣкѣ 
Пашѣ. Въ немъ по началу была деревянная церковь св. Николая чудотворца, 
но ее сожгли нѣмецкіе люди, и мѣсто, на которомъ она стояла, запустѣло. 
Въ 1582— 1583 году въ этомъ погостѣ существовала каменная церковь рожде
ства Христова. 8) Введенскій на Ояти,въ которомъ были двѣ церкви: введенія 
во храмъ пресв. Богородицы, да св. апостолъ Петра и Павла, и обѣ сожжены 
нѣмецкими людьми.Вмѣсто>шш»-Фуфвдуществовалъ въ 1582 г. монастырь съ 
церковікгбогоявленія Господня на острову.

б) Въ Водопой (новгородскаго уѣзда) пятинѣ: 1) Солецкій на Волховѣ съ 
церковію рождества пресв. Богородицы. 2) Никольскій Будковскій. Этотъ по
гостъ былъ богаче другихъ св. храмами; въ его границахъ церкви находились:
а) на самомъ погостѣ церковь св. Николая чудотворца, б) въ селѣ Бѣломъ, 
при Бѣломъ озерѣ, церковь рождества Христова, в) въ селѣ Хабалина гора, 
надъ Хвойнымъ озеромъ, церковь покрова пресв. Богородицы, г) въ селѣ Пе- 
редчицы на рѣкѣ Оредежѣ церковь св. великомученика Георгія и д) Троицкій 
монастырекъ надъ озеромъ Верхутинымъ. 3) Ильинскій Тигодскій (отъ рѣки 
Тигоды) съ церковію св. пророка Иліи. 4) Никольскій Передольскій, въ кото
ромъ, хромѣ погостскаго храма, стоявшаго за Дугою въ Шелонской пятинѣ, 
были двѣ церкви: рождества Христова въ селѣ Моснорицы на рѣкѣ Лугѣ и св. 
Василія великаго въселѣ Творошковичи также на Лугѣ. Въ 1581— 1582 году и 
на самомъ погостѣ существовали двѣ церкви: каменная св. Николая чудотворца 
и деревянная благовѣщенія пресв. Богородицы. 5) Димитріевскій Городенскій, 
въ которомъ на самомъ погостѣ въ 1500 г. были двѣ церкви: св. Димитрія 
ш уйскаго и мпняг.тырйкт. покрова Богородицы, да въ округѣ одна церковь въ 
память чуда архистратига Михаила въ сельцѣ Строганецъ, купеческаго чело
вѣка Ивана Ёлезарова, чтб нынѣ Городищенскій погостъ.

в) Въ Шелонской (новгородскаго уѣзда) пятинѣ: 1) Петровскій на озерѣ 
Черменецкомъ, гдѣ въ 158 1 —1582 году были двѣ церкви: деревянная св. апо
столъ Петра и Павла и теплая св. Николая чудотворца. Въ округѣ этого пого
ста были церкви въ селахъ: Югостицахъ и Ропшѣ. 2) Дремяцкій, въ составѣ 
котораго упоминается въ концѣ XVI вѣка сельцо Лугское, а въ началѣ XVII 
вѣка— церковь въ Лутчинѣ. На самомъ же погостѣ въ 1581— 1582 г. были 
двѣ церкви: св. Николая чудотворца съ придѣломъ св. Флора и Лавра, да теп
лая церковь рождества пресв. Богороцы. 3) Баторскій съ двумя церквами: свят. 
Николая чудотворца, въ которой былъ придѣлъ покрова Богородицы и— св. Сер
гія радонежскаго чудотворца. Въ селахъ этого погоста: Лзи, Модолицахъ, За- 
хоньѣ и Озерцѣбыли также церкви. 4) Бѣльскій, около Сяберскаго озера, съ 
церковію св. Димитрія мѵроточиваго, при которой былъ придѣлъ во ими св. Ни-
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колея чудотворца. 5) Турсвій ва рѣкѣ Хотывѣ. 6) Флоровскій. 7) Лубенсвій 
съ церковію св. архвстратвга Мвхавла. 8) Вишельскій съ церковію св. велвво- 
вученива Георгія. 9) Боротенскій, въ которомъ 1581—1582 г. стояла въ за- 
пустѣніи цервовь св. велвкомучецвка Георгія. 10) Павскій съ церковію св. Нв- 
колея чудотворца. 11) Хмѣрвскій съ церковію положенія рвзъ пресв. Богоро- 
двцы. 12) Щврскій съ деревяввою церковію воскресенія Христова. 13) Луго- 
вешскій съ церковію покрова пресв. Богородицы, въ которомъ была еще цер
ковь въ селѣ Велвнѣ. 14) Быстрѣевскій съ церковію св. Николая чудотворца 
и— въ селѣ Логъ. 15) Ручьевскій (Ручье) съ деревянною церковію св. Николая 
чудотворца. 16) Прибушскій (Прибупіь), гдѣ 1581— 1584 г. существовала въ 
сельцѣ Дубягахъ цервовь введенія во храмъ пресв. Богородицы. 16) Щепецвій 
(Щепецъ), съ двумя деревянными церквами: рождества Христова и с в . архан
гела Михаила. 18) Лосецкій, въ которомъ 1581— 1582 г. были двѣ церкви: 
св. архистратига Михаила съ придѣлами св. Николая чудотворцаи Димитрія 
солунскаго, да теплая церковь св. Петра, митрополита московскаго.

г) Старорусскаго уѣзда: 1) Сумерская волость, въ которой 1627— 1628 
г. была сотни: бенинская съ церковію св. Георгія, и Долосская съ двумя церк
вами: въ Чехловѣ в ва Долгомъ озерѣ. 2) Никольская волость, съ двумя п о л 
етами: Пѣсье, въ которомъ была церковь восвресевія Хрвстова, в Рѣль— съ 
цервовію св. Николая чудотворца. 3) Ложголовская съ погостомъ Пенино, гдѣ 
было двѣ церввв: рождества пресв. Богородицы, а другая стояла въ запустѣ
ніе. 4) Старопольская съ полетовъ Валовымъ, въ воторомъ была деревянная 
цервовь св. велввомучеввка Георгія.

д) Порховскаго уѣзда — Бѣльскій погостъ, въ воторомъ, по писцовымъ 
внвгамъ 1584— 1585 г ., была церковь рождества пресв. Богородицы съ при
дѣломъ св. Николая чудотворца.' Цервовь эту сожгли1 литовскіе люди, а дере
вянный храмъ пресв. Троицы остался цѣлъ.

Большая часть этихъ названій,съ трудомъ произносимыхъ и тяжело дѣй
ствующихъ на непривычный слухъ, сохранилась донынѣ въ названіяхъ селъ, 
ваковы: Ложголово, Пѣсье, Певвнскій погостъ, Рѣль, Дудорово и т. п.

Бромѣ прямаго увазанія на существованіе церквей въ приведенныхъ горо
дахъ, присудахъ и погостахъ, самыя названія ихъ: Предтеченскій, Ѳедоровскій, 
Никольскій, Троицкій, Богоявленскій и подобныя, доказываютъ, что въ нвхъ бы
ла церввв, отъ воторыхъ в взяты ихъ названія, или, по крайней мѣрѣ, жили 
православные христіане, распредѣленные по церквамъ. Ибо самое слово: по
гостъ означало въ то время: съ одной стороны овругь селеній и деревенъ, рас
положенныхъ около церкви, съ другой —  въ частности дворы священноцер- 
воввослужателей при приходской церкви, гдѣ селились также люди пашенные 
и непашенвые влв торговые (С.-Петербургская губернія, 1864 г. стр. 31). 
Съ другой стороны достовѣрно извѣстно, что въ главныхъ селеніяхъ и такихъ 
п о г о с т ъ , которые не носвла церковнаго названія, были также свои церкви, 
вавъ в въ главвыхъ селеніяхъ п о г о с т ъ , называвшихся по церквамъ (Нево- 
лина, о иовгород. пятинахъ, стр. 97). О существованіи христіанъ, и притомъ 
въ простотѣ сердца глубово преданныхъ своей вѣрѣ, свидѣтельствуютъ не 
тольво христіанскія имена, которыми наполнены писцовыя квигв, во и са-
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мые факты. Бъ 1587 году 28 мая, вдова Марія Терѳнтьева, съ Подкопорья 
изъ-за Невы!, бывъ во Псковѣ, помолилась ііредъ владимірскою иконою Божіей 
Матери въ соборномъ Троицкомъ храмѣ и возвратила зрѣніе, которымъ не вла
дѣла два года и девять мѣсяцевъ (Печерск. мон. еписк. Аполлоса, стр. 63). 
Однакожь, очень извѣстно, что вопервыхъ церкви были рѣдки, вовторыхъ— 
въ нѣкоторыхъ погостахъ ихъ вовсе не было, и вътретьихъ, что не воѣ еще 
обитатели п о г о с т ъ  въ тѣ столѣтія были просвѣщены христіанскою вѣрою. 
Такъ въ Орѣховскомъ присудѣ, въ Дудоровскомъ погостѣ, мѣстность, называ
емая Попова— гора (Бабій-гонъ), по писцовымъ книгамъ 1501 года, состояла 
изъ десяти деревень, но они составляли одинъ тольво приходъ, называемый 
Лотковымъ. Въ Дутчинѣ (т. е. въ мѣстности по рѣкѣ Лугѣ, нынѣшняго Луг- 
скаго уѣзда) близъ Надвинскаго ')  стану существовала приходская церковь 
рождества Христова, и прихожанинъ сей церкви Потапій Григорьевъ, бывши 
слѣпымъ шесть лѣтъ, во Псковѣ 1602 г. получилъ зрѣніе предъ иконою уми
ленія БожіеЁ Матери (тамъ же стр. 69— 70). Ивановскій Куйвошскій погостъ, 
въ Орѣховскомъ присудѣ, занятый нынѣ Петергофомъ, въ значительномъ 
большинствѣ исповѣдывалъ въ XIV и XV столѣтіи православную вѣру, но не
извѣстно, была ли въ немъ церковь. Ивановскимъ же онъ названъ отъ Ивана 
Захаровича Овинова, который владѣлъ этою мѣстностію. Погостъ, состоявшій 
изъ цѣлаго округа селъ и деревень, называемый Малая Лопца, не имѣлъ ни 
главнаго селенія, ни церкви (0  пятинахъ Неволина, стр. 96). Сверхъ того, 
въ тѣхъ же столѣтіяхъ въ Ивановскомъ владѣніи еще встрѣчаются такія име
на, которыя напоминаютъ язычество, напр.: Кучка Чуркинъ, Грядка Яхновъ, 
Харюша да Палка Палкины, Нечай Юркинъ, Усадка Матюковъ. Въ деревнѣ 
Олекино на рѣкѣ Стрѣльцѣ также упоминаются языческія имена лицъ: Палка 
Олекинъ, Игалко сынъ ево (Временникъ импер. моск. общ. истор. и древ. 11, 
стр. 293). По писцовымъ книгамъ 1500 г ., изданнымъ въ 1868 г. археогра
фическою коммиссіею, въ Карельскомъ погостѣ Копорскаго уѣзда, среди хри
стіанскихъ именъ, встрѣчаются языческія,, напр: Шипѣніе, владѣтельная осо
ба сельца Подмошья, Лембейко Якутовъ, Игамасъ Чудинъ, Губа, Иллуй, Ша
ха, Енка, Кавгуй и друг. Досюйно замѣчанія, что и національности мѣ
стныя не вполцѣ слились съ господствующимъ племенемъ славянскимъ: ибо 
встрѣчаются наименованія: Чудинъ, Царко Ижорянинъ Русинъ (стр. 494 —  
553). Изъ грамоты архіепископа Макарія 1534 года видно, что язычниковъ 
тогда еще иного было, и что самые христіане не твердо стояли въ вѣрѣ: ибо 
не только держались суевѣрныхъ обычаевъ «кумирской прелести», но и пре
давали огню иконы святыхъ. Все это доказываетъ, что тогда православная 
вѣра далеко не всѣхъ привела въ свое стадо, и что духъ ея не вполнѣ еще 
овладѣлъ сознаніемъ обитателей С.-Петербургская края.

Кромѣ соборовъ и церквей, въ нынѣшней С.-Петербургской епархіи на- 
ходились еще монастыри. Знатнѣйшими изъ нихъ были: Валаамскій, постро-

*) Станомъ называлась тогда высшая единица, заключавшая въ себѣ нѣоколько по
гостъ. Это показываетъ, что въ Лутчинѣ церквей было еще меньше, чѣмъ въ другихъ 
■ $ стф ь  С.-Цетербургснаго края.
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енвын въ глубокой древности, и Консвскіи. основанный иреп. Арсеніемъ въ 
концѣ XIV вѣка. Оии имѣютъ свои иодрооиыя оиисанін.

Менѣе значительными были: 1) Стироладожскій Успенскій монастырь, 
осъ основаніи котораго въ лѣтописяхъ (1 новгор. стр. 11 и IV новгор. стр. 8 , 
ао изд. 1841 г.) говорится: «сруби Арйадъ-4-Лркадій) игуменъ церковь св. Бо- 
городяцы-успеніе, н состави сеОІПіонастш ь , кр«цѵгі.яш.ит. нрибѣжи-
ще, ангеломъ радость, а дьяволу пагубатГЖойастырь л о т ъ , бывшій мужскимъ, 
неизвѣстно въ которомъ году- обращенъ въ женскую обитель. 2) СтароладожскіЙ 
Гостинопольскій Цмколищціи монастырь (нынѣ въ ІІоволадожскомъ уѣздѣ), 
въ которомъ церковь св. Николая чудотворца, каменная, построена не позже 
XV вѣка, а самый монастырь, надо полагать, судя но нѣкоторымъ историче
скимъ источникамъ, существовалъ уже въХІІ вѣкѣ. 3) І^шпіеаскій монастырь 
также въ г. Ладогѣ. 4) Тамъ же Шшшскіи монастырь, и) ВаѴКІшгя^І мо- 
яастырь, который стоялъ близъ Отарой Ладоги, на нравомъ берегу Волхова, 
близъ Васильевскаго погоста. Въ немъ былъ храмъ св. Василія кесарійскаго, 
отъ котораго усвоено и названіе монастырю.* Въ 1687 г. патріархъ Іоакимъ 
приписалъ его къ Зелеисцкому монастырю. Монастырь св. Василія закрытъ въ 
1764 году, при учрежденіи штатовъ. 6) Близъ Ладоги же упоминается еще 
Піікпдпцігхіи МгфАщкііі монастырь. 7) Въ городѣ Гдовѣ, при самомъ по
строеніи его, основанъ монастырь св. Николая чудотворцѣ, которому въ 
1456 году псковскіе посадники Леонтіи 'ІГаьарьевичъ и Зиновій Михайловичъ 
иодарили свои вотчины и вообще благодѣтельствовали. Имеиа ихъ доселѣ воз
носятся въ молитвахъ по монастырскому синодику, донынѣ сохранившемуся. 
8) Въ 1470 году, въ 12 верстахъ отъ Чудскаго озера, на рѣкѣ Желчь, въ со
роковомъ бору основанъ Олшмцкій монастырь съ церковію покрова Пресв, 
Богородицы. Основателемъ иго м первымъ игуменомъ былъ преподобный Ила
ріонъ, ученикъ Ефросина пустынножителя на Толвѣ рѣкѣ, близъ Псковскаго 
озера. На мѣстѣ сего монастыря, въ 40 верстахъ отъ Гдова, находится приход
ская церковь. 9) Монастырь %Си4ішцш, І1ид ‘>лд"Ѵйля въ Егорьевскомъ Тере- 
бужскомъ округѣ, въ Ладожскомъ присудѣ. 10) Въ 1500 году показанъ мона
стырь св. Троицы въ Никольскомъ Бутковскомъ присудѣ, въ Водской пятинѣ, 
Новгородскаго уѣзда, надъ озеромъ Верхутинымъ. 11) На Стороженскомъ у 
Ладожскаго озера, въ 15 верстахъ отъ села Загубья, существовалъ (Іпщражаі- 
сщи Николаевскій монастырь съ XVI вѣка. 12) Въ Шелонской патинѣ, Нов
городскаго уѣзда, въ Петровскомъ погостѣ (Передольскаго округа) извѣстенъ 
съ XV вѣка Богословскій монастырь, при озерѣ Черменецкомъ. Въ немъ были: 
каменная церковь св. ап. и евангелиста Іоанна богослова и деревянная рож
дества пресв. Богородицы, съ трапезою и келарскою, шестнадцать квллій, ко
нюшенный дворъ, четыре житницы, мельница лошадиная. Монастырь былъ 
обнесенъ деревянною оградою въ родѣ забора. 13) Въ тойже пятинѣ, въ Бѣль
момъ присудѣ, былъ мужской монастырь, на островкѣ Сяберскаго озера, на. 
зываемый.Цп<ісски.чъ Сябд/скн.Щи въ 1684 г. приписанный митрополитомъ 
Никономъ съКяжиЦкомуг  монастырю (Истор. росс. іер. ч. III, стр. 654— 
661). 14) Въ Хмѣрнскомъ иогостѣ, тойже патины, Ц{,пЧ(}№ІШІЯ\ 
скіи монастырь находился на Черной рѣчкѣ. Въ 1581— 1582 г. въ немъ по-
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казаны .двѣ церкви: успенія пресв. Богородицы въ горѣ ■ деревянная св. Ни
колая чудотворца. Поглотивъ монастырь былъ довольно благоустроенные: 
кромѣ церквей, въ неиъ были игуиенская келлья, восеиь келлій братскихъ, 
лошадиный дворъ, и вопрутъ монастыря ену принадлежалъ лѣсъ по двѣнад
цати десятинъ на всѣ четыре стороны и разныя другія угодья. 15) Около по
ловины 1У1 вѣка основанъ пренод. Мартиріемъ нынѣшній Цюиихій Ялм- 
щткій^тстщъ, возведенный впослѣдствіи новгородскимъ митрополитомъ 
Еорниліемъ въ цвѣтущее состояніе (Исторія его, изд. 1866 г. стр. 3— 4). 
16) Въ Щирскомъ погостѣ, на островѣ Чернаго озера, въ Шелонской же пя
тинѣ, былъ монастырь съ двумя церквами: иряевгТроицы и св . Николая чу
дотворца. 17) Въ Боярскомъ уѣздѣ, Ботельскаго погоста, въ приходѣ св. Ни
колая чудотворца, въ пяти верстахъ отъ церкви, въ деревнѣ (дворцоваго вѣ
домства) Монастыркѣ издревле существовалъ монастырь и церковь, раззо- 
ренные шведами. 18) Спасская истовъ въ г. Ямы на посадѣ на Боярской 
сторонѣ была монастырскою, и владѣла селами и деревнями въ Опольскомъ по
гостѣ. 19) По писцовымъ книгамі 158 2 —1583 г. упоминается  Троицкій мо- 
настырь съ Златыни въ Обонежской пятинѣ. Наконецъ 20) въ этотъ вфпері- 
одъ существовала уже (нынѣ село съ церковію) Ѳеофилова пустынь, осно
ванная иноками Ѳеофиломъ и Іаковомъ въ XIV БЬкѣ, съ церкоМю успенія 
пресв. Богородицы, и называвшаяся тогда Ѳеофилова Успенская-Боневская пу
стынь. Это монастыри мужскіе.

Изъ женскихъ монастырей намъ извѣстны пять: одинъ былъ въ Водской 
пятинѣ, новгородскаго уѣзда, въ Никольскомъ Передольскомъ погостѣ, при 
рѣкѣ Лугѣ, называвшійся Щкрмгмнм&^ с.ъ, деревянною церковію покрова Бо
городицы. Другой Богородицкгй дѣвичій монастырь находился въ г. Ладогѣ. 
Въ XV столѣтіи основанъ при городѣ Гдовѣ псковскимъ посадникомъ Иваномъ 
Сидоровичемъ и существовалъгИвановскій женскій монастырь съ церковію св. 
Аѳанасія великаго. Въ ДимитріеЙСВбмъ Городенскомъ погостѣ, Водской пати
ны, Новгородскаго уѣзда, былъ, такъ называемый въ писцовыхъ книгахъ 1500 
года, монастырей покрова пресв. Богородицы. Да пятый монастырекъ же 
находился въ Никольскомъ СуЙдовскомъ погостѣ, Бопорскаго ирису да, съ цер
ковію святителя Николая чудотворца, а жили въ томъ монастырѣ черницы.

Нельзя поручиться за то, чтобы мы выставили здѣсь съ точностію всѣ 
существовавшіе монастыри. Ибо съ одной стороны въ записяхъ встрѣчаются 
такія названія монастырей, о которыхъ, за исключеніемъ именъ, ничего не
извѣстно, напр. Ивана святаго, пречистыя Богородицы изъ Орѣшка (С .-П е
тербургская губ. стр. 34 ), Пречистые монастыря Елисѣевы пустыни (Писц. 
кн. т. III, ст. 551), съ другой— никакого нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые изъ 
монастырей погибли отъ непріятельскихъ раззореній, не оставивъ по себѣ слѣда 
ни въ вещественныхъ памятникахъ, ни въ записяхъ, ни въ памяти народной.
0  существованіи, напр. упомянутаго выше монастыря въ деревнѣ Монастыркѣ, 
Бопорскаго уѣзда, свѣдѣніе попалось случайно въ архивѣ с.-петербургской 
духовной консисторіи въ дѣлѣ о часовняхъ, но какой это былъ монастырь 
положительно неизвѣстно ничего. Все сіе ясно доказываетъ, что монастырей 
въ древнемъ С.-Петербургскомъ краѣ было гораздо больше того числа, которое
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выведено ваин. Также мы не въ состояніи съ точностію опредѣлить, какіе изъ 
несуществующихъ болѣе иовастырей были мужскими, и какіе— женскими или, 
правильнѣе, дѣвичьими. Краткія замѣтки древности не касались ихъ разли
чія въ семъ отношеніи. Поставленный яами въ числѣ мужскихъ, Спасскій мо 
настырь въ городѣ Яны, есть основаніе думать, былъ дѣвичьимъ монастыремъ. 
Ибо въ писцовыхъ книгахъ 1500 г. упоминается черника Овдотья съ г. Яны. 
Замѣчанія о неточности нашего исчисленія монастырей и относительно сомнѣ
нія, были ли нѣкоторые изъ нихъ мужскими или дѣвичьими, тѣмъ болѣс за
служиваютъ вниманія, что мы не имѣемъ, за втотъ періодъ времена непрерыв
ныхъ записей о церквахъ и монастыряхъ, что монастыри были разрушаоиы 
и опятъ возстановляемъ!, что всегда бывали превращенія мужскихъ мона
стырей -  въ дѣвичьи и обратно.

Церкви строились въ городахъ на посадахъ, а въ селахъ на погостахъ. 
Мѣста, на которыхъ стояли церкви, считались приходскими или мірскими. 
Всѣ церкви, исключая монастырскихъ, были деревянныя, малыхъ размѣровъ, 

)6олыпе одноврестольвыя, простой архитектуры, построенныя клѣцки. Звонъ 
производился въ нѣкоторыхъ погостахъ посредствомъ колокола, въ другихъ

1 употреблялось клепало, а въ немногихъ существовали и клепало и коло
колъ . Погостская церковь для всѣхъ жителей погоста, состоявшаго изъ мно
гихъ селъ и деревень, была приходскою. Прихожане и строили ее и со
держали на свой счетъ. Храмовой праздникъ погостской церкви, если она 

'была для всего округа одна, праздновался во всѣхъ селахъ, деревняхъ и 
въ мѣстностяхъ иныхъ названій цѣлаго погоста. По воскресеньямъ и въ 
праздники, православные со всего округа собирались на погостъ Богу по- 
нолнться въ церкви. При погостской церкви бывали трапезы или схожія 
избы. Въ нихъ собирались христіане по воскресеньямъ и по праздникамъ 
для разсужденія объ общественныхъ дѣлахъ своихъ. Въ храмовые же празд
ники пріѣзжали иа погостъ торговые гости съ разными товарами, и состав
лялись ярмарки, на которыхъ погощане покупали и обмѣнивали свои про
изведенія на предметы, доставленные ивъ другихъ мѣстъ.

Если въ округѣ одного погоста существовало одновременно нѣсколько 
церквей, двѣ, три, четыре: то погостъ раздѣлялся на приходы, и въ каж
дой изъ приходскихъ церквей было приписано по нѣскольку ближайшихъ 
селъ, деревень и починковъ. Примѣры сего рода видимъ въ описаніи Ни
кольскаго Будковсваго погоста, въ которомъ было четыре церкви. Въ немъ 
приходы обозначаются текъ: «село Передчнцы, а въ немъ церковь великій 
Бгорей, да дворъ попъ Борисъ, дв. дьякъ церковный Исидоръ, дв. пономарь 
Нвашко, пашни у нихъ церковные на 3 воробьи на ржаную, а сѣна косятъ 
40 вопенъ, а въ обжы не положены». Деревенъ къ селу: Гобжыца на р. Оре- 
дежѣ, Далекое, Замошье, Озеречвя, Любно, Зачеренье, Желцы и т. д. съ опи
саніемъ въ каждой ивъ деревень дворовъ и людей.

Изъ писцовыхъ инигь видио, что церкви того времени снабжены были въ 
достаточномъ количествѣ всѣми необходимыми предметами богослуженія: св. 
иконами, утварью, богослужебными книгами. При нихъ имѣлись тетради для 
записи прихода и расхода церковныхъ суммъ, чѣмъ завѣдывали священвоцер-

2
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ковнослужители. При многихъ погостахъ церкви владѣли зеилею. При церк
вахъ, особенно монастырскихъ, хранились царскія грамоты и разные другіе 
документы, къ нимъ относящіеся, которые всѣ истреблены ^пріятелями во 
время войнъ и пожаровъ.

За исключеніемъ городовъ, діаконы рѣдко гдѣ бывали при погостскихъ 
церквахъ. Наибольшею частію, церковный причтъ состоялъ изъ священника и 
дьячка, а въ немногихъ погостахъ упоминается одинъ священникъ. При всѣхъ 
почти церквахъ имѣлись церковные сторожа, при нѣкоторыхъ, совмѣстно съ 
дьячками, были пономари, и при очень многихъ —  проскурницы. Особенность 
въ нѣкоторыхъ причтахъ того времена составляютъ черные попы (іеромонахи), 
которые имѣли свои дворы, жили на погостахъ и, совмѣстно съ бѣлыми попа
ми, а иногда одни исполняли обязанности приходскаго духовенства. Дьячки 
въ здѣшнемъ краю иногда именуются церковниками и псаломщиками.

Кремѣ упомянутыхъ сборныхъ избъ, при церквахъ на погостахъ строи
лись келліи для нищей братіи. Въ писцовыхъ книгахъ 1582— 1583 года го
ворится, что въ Воскресенскомъ погостѣ на Иаселгѣ стояли три келліи, «а въ( 
нихъ живутъ нищіе, питаются отъ церкви Божіей (Неволина о пятинахъ, пря
ло». V, VI, стр. 146)». Въ Имоченецкомъ погостѣ, часть котораго находится] 
нынѣ въ С.-Петербургской губерніи, въ 1582 году на погостѣ стояло десять' 
келлій, а въ нихъ жили рѣнадцать братовъ червцовъ, да пять келлій, а въ 
нихъ жили нищіе бѣльцы, старцы и старицы (тамъ же, стр. 152).

Монастыри въ скудные годы облегчали нужды мірскихъ людей собствен-' 
ными запасами. Троицкій Зеленецкій монастырь однажды роздалъ не мало де- 
негъ и множество всякаго рода хлѣба боярамъ, дворянамъ, священноцерковно- 
елужителямъ, скуднымъ крестьянамъ, вдовамъ и сиротамъ, и  всякаго чина 
людямъ на пропитаніе. И за то Господь Богъ послалъ ему свыше благодать: 
хлѣба наросло въ тожъ лѣто отъ плодовъ земныхъ весьма иного въ монастырѣ, 
и по селамъ и около (Монаст. лѣтописецъ, стр. 37— 38).

Никольскій Суйдовскій женскій монастырекъ являетъ въ себѣ ту особен
ность, что онъ былъ и приходскимъ храмомъ для всего погоста, не имѣвшаго 
иныхъ церквей. Женскіе монастырьки и монастыри, при которыхъ не было 
приходу, имѣли сбо й  особый церковный причтъ, члены котораго жили, внѣ 
монастырей, своими дворами и владѣли пашнею. У Покровскаго женскаго мо- 
настырька Пречистыя, въ Дмитріевскомъ Городенскомъ погостѣ, были: «дворъ 
попъ Игнатей, дв. дьякъ церковный Ѳедко, дв. дьякъ же Юшко, дв. сторожъ 
Захарко, дв. сторожъ Исачко; а пашни у нихъ церковные на десять коробей 
на ржаную, а сѣна двадцать воленъ, а въ обжы не положены (Новг. писц. кн. 
т. III, ст. 182—183, изд. 1868 г .)» .

Чтобы дать понятіе о состояніи церквей того времени, выпишемъ здѣсь 
изъ рукописной писцовой книги, имѣющейся у пасъ передъ глазами, подробное 
сказаніе о церкви въ селѣ Осьмино, составленное въ 1675 году писцомъ Ѳедо
ромъ Васильевымъ Нащокинымъ, да подъячимъ Васильемъ Берестовымъ. «Село 
Осьмино нарѣкѣнаСабѣ, а въ немъ— церковь страстотерпца Христова Георгія, 
древяна, клѣциа, а в ъ  церкви Божія милосердія: образъ мѣстный страстотерпца 
Христова Георгія, въ дѣяніи на окладѣ; окладъ басменъ, вѣнецъ серебряный,
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чеканный; хека длиною два аршина, а поперегъ полтора аршина; предъ тѣмъ 
образомъ свѣча поставная на свѣчнивѣ бѣлаго желѣза. Образъ мѣстный пре
чистыя Богородицы Однгитрія, съ превѣчнымъ Младенцемъ, на окладѣ; окладъ 
басменъ, вѣнцы сребряны, рѣзные, бѣлые. Образъ мѣстный воскресенія Хри
стова, писанъ на краскѣ, да мѣстный образъ страстотерпца Христова Георгія 
въ дѣяніи писанъ на краскѣ. Предъ тѣми образы три свѣчи поставньія, древа- 
ныя, писаны на краскѣ, насвѣчниви бѣлаго желѣза. Двери царскія, сѣнь и 
столицы писаны на краскѣ; двери сѣверныя: благоразумный разбойникъ распи
санъ на краскѣ; да въ деисусѣ десять образовъ; паникадило мѣдное о шест
надцати перахъ у деисуса ягъ въ тяблѣ. Образъ воскресенія Христова, дека 
штилистовая (т. е. шестплістовая, мѣра того времени), обложенъ серебромъ 
басменымъ; образъ страстотерпца Христова Георгія, дека штилистовая, обло
женъ серебромъ. Да въ алтарѣ аа престоломъ образъ пречистыя Богородицы 
Однгитрія, писанъ на краскѣ; да крестъ эа престоломъ писанъ на краскѣ. Да 
книгъ на престолѣ евангеліе письмяное (т . е. рукописное) въ десть, оболчево 
намкоюзеленою; распятіеХристовоиевангелисты— серебряные,басменые; крестъ 
благословящій обложенъ серебромъ басменымъ. Въ церкви: апостолъ печатный 
въ десть; уставъ въ десть печати кіевской; Минея общая печатная въ десть; 
октой печатный въ десть; двѣ Тріоди въ десть печатныя, одна постная, другая 
цвѣтная; златоустъ письмяный въ четверть; псалтырь въ четверть печатная: 
часословъ печатный въ четверть. Ризы дорогинныя двоелячныя, оплечье атлас
ное, травчатое; стихарь полотняный ветхъ, оплечье выбойчатое; поясъ нитя
ный; поручи дорогинныя двоелнчныя; патрахнль дорогинная зеленая двоелич- 
ная. Потиръ, и лжица, и блюдца и блюда оловянныя; воздухъ дорогинный двое- 
лячяый, шитъ золотомъ; покровъ кнндяшный. Кадила, да укропникъ и чаша 
водосвященная мѣдныя. Д авъ трапезѣ образъ мѣстный живоначальныя Троицы, 
писанъ на краскѣ; вѣнцы серебряные, бѣлые гладкіе, дека длиною два аршина, 
поперегь полтора аршина. Образъ мѣстный Отечество, писанъ на краскѣ, 
вѣнецъ и цата серебряные бѣлые; дека длиною два аршина, поперегь въ пол
тора аршина; образъ мѣстный Николая чудотворца можайскаго въ дѣяніи, пи
санъ на краскѣ: вѣнецъ серебряный, бѣлый рѣзной;въоблацѣхъСпасовъ образъ 
и пресвятыя Богородицы^ вѣнцы серебряные, бѣлые рѣзные; дека длиною два 
аршина, а поперегь —  аршинъ. Образъ мѣстный Николая чудотворца, писанъ 
на краскѣ; длиною дека два аршина, въ поперегъ полтора аршина. Въ деисусѣ 
образъ Отечество, длиною дека два аршина, а шириною въ полтора аршина. 
Да у церкви колокольня, на восьми столбахъ, верхъ шатровый; а па ней два 
колокола, одннъ три пуда, а другой въ полтора пуда; клепало желѣзное въ два 
пуда. Церковь н церковная утварь— строеніе мірское приходскихъ людей. Въ 
селѣ же дв. пойъ Аѳоиасій Павловъ, дв. дьячекъ Матюшка Захаровъ, дв. поно
марь Ефремно Вириловъ, дв. просеорница Улитка Юрьева. Пашни церковныя 
добрыя земли восеиь четверти... по тому же сѣна по рѣкѣ по Сабѣ вверхъ и 
вннзъ съ отхожими пожнями тридцать копенъ съ выти, та церковная земля не 
положена (т . е. въ казенный оброкъ)».

По городамъ колокола были гораздо большаго размѣра ивѣсу. Въ 1561 го
ду строители гдовской соборной Дмитріевской церкви отлили для ней колоколъ
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съ слѣдующею надписью: «Божіею милостію, и пречистыя Ёго Богоматери и 
всѣхъ святыхъ помощію, и святаго страстотерпца Христова и великомученика 
Димитрія молитвами, литы бысть сія колоколы въ 7069-ое мѣсяца декабря 25 
день, на память рождества Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, мило
стію Божіею и иныхъ создателей храма святаго великомученика Христова Ди
митрія, Анѳима, Тарасія, Елисея, Ѳеодосія, Кирилла, Микулу, Ѳеодора, инока 
Евѳимія, при державѣ царства благовѣрнаго и христолюбиваго царя, великаго 
князя Ивана Васильевича и всея Россіи, аминъ. Вѣсу 50 пудъ».

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существовали сбо и  художники для церковныхъ 
дѣлъ, переписчики церковныхъ книгъ, иконописцы. Въ Ильинскомъ Замошскомъ 
погостѣ жилъ въ 1500 своеземецъ Олешка Ѳоминъ, который называется тай
никомъ. Списаніемъ книгъ наиболѣе занимались иноки въ монастыряхъ. Нѣ
которые изъ ихъ трудовъ доселѣ хранятся въ библіотекѣ Валаамской обители.

Изъ соображенія исторіи развитія православной Церкви въ С. -Петербургскомъ 
краѣ открывается ясно, что край этотъ искони принадлежалъ Россіи, и по гос
подству вѣры всегда былъ православнымъ. Даже нѣкоторыя мѣстности Фин
ляндіи въ глубокой древности принадлежали Новгороду, и основаніе гор. Вы
борга приписывается одному изъ его витязей (Зерцало, Мальгина, стр. 7). Ни 
римское католичество, ни лютеранство никогда не имѣли въ сихъ мѣстахъ 
такого широкаго развитія и распространенія, какое принадлежитъ Православ
ной вѣрѣ. Факты же построенія на разныхъ пунктахъ церквей доказываютъ 
ту вату  мысль, что Православная вѣра распространялась здѣсь только по на
чалу черезъ нарочныхъ миссіонеровъ, но что съ двѣнадцатаго и въ послѣдую
щіе вѣка, она утверждалась болѣе вмѣстѣ съ поселеніемъ людей. Строился ка
кой нибудь городъ, положимъ Гдовъ, Ивангородъ, и въ немъ— церковь. Около 
города распространялись деревни, села, въ нихъ при размноженіи народа сози
далась церковь и образовывался погостъ. Центромъ же,изъ котораго распростра
нялась Православная вѣра, очевидно, былъ Великій-Новгородъ. Связанный въ 
административномъ отношеніи съ Новгородомъ и Россіею, С.-Петербургскій 
край и по церковнымъ дѣламъ находился въ зависимости отъ новгородскихъ 
іерарховъ, а чрезъ нихъ входилъ въ общій составъ Русской и всей вселенной 
Церкви. Московскіе патріархи, напр. Адріанъ, послѣдній изъ нихъ (см. его ду
ховную), титуловались такъ: всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патрі
архъ. Новгородскіе владыки по дѣламъ С.-Петербурскаго края въ потребныхъ 
случаяхъ всегда сносились съ высшею духовною властію Россіи.

Только, бывъ господствующею, православная вѣра и церковь не всегда 
благоденствовала въ С.-Петербургскомъ краѣ. Много пришлось здѣсь терпѣть 
православнымъ отъ своихъ враговъ политическихъ и религіозныхъ. Преслѣдо
ванія ихъ начались очень рано. Римскіе епископы стали обращать вниманіе 
на С.-Петербургскій край, еще съ половины XII вѣка. По свидѣтельству Ша- 
ума (Тга§ое(1іа БетеІгіаМозсоѵШса, 1611 г.), папы думали, между прочимъ, въ 
семъ именно мѣстѣ ворваться въ стадо Господа. Когда въ половинѣ XII вѣка 
бременскіе купцы поселились на Двинѣ; то папа Александръ III назначилъ ту- 
да миссіонеровъ для обращенія въ христіанство прибалтійскихъ язычниковъ. 
Заботы Рима объ язычникахъ Корельскихъ, Ингерскихъ (Ижорскихъ), Лоп-
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«ихъ и Ватландскихъ (Води) выражаются во многихъ папскихъ буллахъ XIII 
вѣка. Папа Александръ ІУ въ 1235 г. дозволилъ даже поставить особаго епи
скопа для Ватландіи, Ингріи и Кареліи (С.-Петербургская губ. стр. 29). Ис
полнителями воли папъ бывали нѣмцы и короли: шведскій, датскій и поль
скій, а съ XIII столѣтія— ливонскій орденъ братьевъ креста имена. Королямъ 
и ордену сподручно было дѣйствовать за одно съ папой, потому что, распро
страняя христіанство въ сихъ странахъ, они подводили ихъ въ тоже время подъ 
свою власть. Въ слѣдствіе возбужденіи папы Иннокентія III, датскій король 
Вольдемаръ II, пройдя съ войскомъ всю Эстонію, основалъ въ 1223 году наНа- 
ровѣ замокъ Нарву. Орденъ рыцарей креста и меча потому велъ особенно жес
токую войну противу новгородцевъ, что получалъ со стороны папъ постоянное 
подстрекательство къ крестовымъ походамъ противъ язычества и русской схиз
мы. Въ 1222 году меченосцы, собравъ Ливь и Латышей, обошли Псковъ и 
дошли до Новгорода, опустошая на пути своемъ жилища и храмы. «Націи со
граждане, жаловались тогда псковичи, положили свои головы на берегахъ Чуд
скаго озера». По обычаю того времени, во главѣ ливонскаго или шведскаго 
войска, на ряду съ вождемъ или полководцемъ, всегда бывали епископъ и не
мало духовенства. Въ одной изъ войнъ со шведами св. князя Александра Яро- 
славича невскаго, у береговъ Невы, былъ убитъ, 15 іюля 1240 года, между 
прочими, латинскій епископъ. Въ XIV вѣкѣ, шведскій король Магнусъ, пред
принявши походъ противъ русской крѣпости Орѣшекъ, построенной у.Ладож
скаго озера при истокѣ Невы, соединилъ съ нимъ, въ слѣдствіе буллы папы 
Климентѣ VII въ 1344 году, и религіозную цѣль. Явившись при устьѣ Невы и 
остановившись на Березовѣ островѣ, чтб нынѣ Петербургская сторона въ С.-Пе
тербургѣ, онъ послалъ католическихъ чернцевъ въ Новгородъ требовать при
сылки филосффвъ для препирательства о вѣрѣ. Извѣстенъ отвѣтъ новгород
цевъ. Они указали на Царь-градъ, откуда пришла вѣра въ Россію, и разбили 
шведовъ на ЯВабчѣ полѣ. Однакоже, Орѣшекъ былъ взятъ, и отряды посланы 
были по Водской землѣ для насильственнаго крещенія Вожанъ и Ижоры въ ка
толичество. По, послѣ совершеннаго пораженія этого Иагнуса, насилья^ кре
щенные опять возвратились всѣ въ Православную церковь. По писцовымъ кни
гамъ 1 5 8 1 —1582 года, литовскіе люди раззорили Покровскій женскій мона
стырь, стоявшй при рѣкѣ Лугѣ, въ Никольскомъ Передольскомъ погостѣ. Лѣ
тописи такъ описываютъ сіе раззореніе: «монастырь воеванъ, а церковь дре
весная Покровъ Пресвятѣй Богородицы, стоитъ безъ пѣнья; престолъ раззо- 
ренъ, а свѣчи и книги поймали литовскіе люди. А звонъ въ монастырѣ было 
клепало. Да въ монастырѣ же 4 мѣста келейныхъ, игуменьи съ сестрами, и 
келліи пожгли литовскіе люди (о пятинахъ новгород. Неволина, стр. 78, при- 
лож. 3)». О Богословскомъ Черменецкомъ монастырѣ говорится въ писцовыхъ 
книгахъ: «ТШёнЪ и воеванъ отъ литовскихъ людей. А на пожарищѣ остался въ- 
монастырѣ черный попъ Закхей, да два старца, да шестнадцать мѣстъ келей
ныхъ, а игумена и старцевъ побили и въ полонъ поймали литовскіе люди 
(тамъ же, стр. 79— 80)». О Посолотинѣ Новопечерскомъ монастырѣ подъ 
1581— 1582 г. говорится, что его выйтлшіитовскіе •зюДй.ТТрестолы въ обоихъ 
его церквахъ раззорены, а сосуды церковные, и свѣчи мѣстныя и книги по-
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икали литовскіе люди. А на пожарищѣ остался въ кельи игуменъ Пиненъ, да 
пять братовъ черноризцевъ. Да за монастыремъ дворъ былъ конюшенный, 
сожгли литовскіе люди. Да за монастыремъ же слободка монастырская, не 
сжена, а воевана, а людей побили и въ полонъ поймали литовскіе люди (тамъ 
же, прилож. III, стр. 84)». Особенно иного и крѣпко страдали отъ непріятель
скихъ раззореній монастыри: Валаамскій и Копейскій. Подобно монастырямъ, 
страдали отъ литовскихъ людей и погостьГсЪтггБ^церквами, священнослужи
телями и прихожанами. Относительно Щепецкаго погоста писцовыя книги 
І5 8 1 — 1582 годовъ говорятъ, что церкви въ немъ сожгли литовскіе люди, н 
стоятъ онѣ, тѣ церкви, въ развалинахъ, безъ пѣнія. На Щирскомъ погостѣ 
значатся пустыя дворовыя мѣста: попово, дьячково, пономарево, да проскур- 
ницыно, <а дворы, говоритъ писцовая книга, пожгли литовскіе люди». Въ Ко- 
тореномъ погостѣ'— престолы въ обоихъ существовавшихъ тамъ церквахъ раз- 
зорены, а сосуды, и свѣчи мѣстныя и книги поймали литовскіе люди, а цер
кви стоятъ безъ пѣнія. Тоже говорится о другихъ погостахъ, раззоренныхъ 
литовскими людьми.

Пока не было лютеранской ереси, войны однаго какого-нибудь врага про- 
тивъ этаго края, въ пользу папизма, поддерживались, по большей части, Шве
ціею, по крайней мѣрѣ, средствами моральными. Но съ распространеніемъ про- 
тестанства въ Германіи, Даніи и Швеціи, эти сосѣднія державы, оставивъ 
папу, дѣйствовали въ пользу исповѣданія Лютерова. Шаумъ писалъ въ выше
приведенномъ сочиненіи, что Господь показалъ въ русскомъ народѣ доброе на- 
чатіе къ зачатію евангельскаго (т. е. евангелическаго) ученія и къ распро
страненію христіанской церкви, моля Бога, «да совершитъ Онъ сіе благое дѣ
ло. Отнынѣ мы, продолжалъ Шаумъ, уже не противъ москвитянъ въ пользу 
папы, но за москвитянъ должны молить Бога, да присоединитъ ихъ къ своей 
овчарнѣ». Густавъ Адольфъ, воюя съ Россіею въ началѣ ХѴП в ік а , имѣлъ въ 
виду не одни политическія цѣли: русской тронъ и разширеніе владѣній своихъ, 
но и релизіозную: ввести протестантизмъ въ завоеванныя страны и черезъ 
нихъ— во вою Россію. Потому и графъ Понти Делагарди, желая склонить новго- 
родцевъ къ миру, въ договорахъ, между прочимъ, въ видѣ .отступленія отъ 
шведскихъ плановъ, давалъ обѣщаніе не касаться религіи новгородцевъ. 
Тѣмъ не менѣе, церковь С.-Петербургскаго края чрезвычайно иного пострадала 
въ то время отъ шведскаго нашествія. При переговорахъ въ деревнѣ Столбово 
о мирѣ, русскіе послы жаловались шведамъ, что <де государя вашего люди 
поймали въ безгосударственное время городы: Ладогу, Ивань-городъ, Ямъ, Ко- 
порье, Гдовъ, и зелья, и многія запасы, и сокровища церковныя и монастыр
скія, и частныхъ лицъ (Столб. догов. Лыжина, 1857 г. стр. 43). Митропо
литъ новгородскій Исидоръ такъ изображаетъ бѣдствія, причиненныя похо

домъ Делагарди. «На правежи отъ приказныхъ шведскихъ людей, въ налозѣхъ 
безъ сыску, иные на смерть побиты, а иные обѣсилися, и въ воду металися, 
а иные обезвѣчены и посямѣстъ лежатъ. Честныя обители и св. церкви Божій 
раззорены и разграблены, и мощи многія святыхъ изъ гробовъ выметаны и по
руганы, и колокола многихъ церквей вывезены въ Свѣйское государство, и 
около Новгорода и въ Новгородскомъ государствѣ литовскіе люди, которые слу-
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в а гъ  адѣсь его королевскому велвчеству, уѣздныхъ людей врестьавъ жгутъ в 
мучатъ (тамъже, стр. 8 4 )» . Мальгввъ, основываясь на достовѣ]тыхъ бы
тописаньи*, съ бЬлыивми подробностаав в раздѣльнѣе представляетъ ио- 
дввгв шведовъ. По ооасавію его, шведы брала оружіемъ, грабила в раззорялв 
города: Бопорье, Яибургъ, Ивень-городъ, Гдовъ, Ладогу, Орѣшевъ в другія 
мѣста, «съ велвввмъ россіавъ кровопролитіемъ, требованіемъ, вынужденіемъ в 
взимавіемъ тяжкой вовтельской давв в поборовъ». Опустошала болѣе 70 знат- 
вы іъ  моаастырей в 1500 церквей, съ осввервваіемъ в поруганіемъ святынв. 
Оав обдвралв со св. образовъ золотые в серебреные оклады, правѣсвв а укра
в ш ія , разсѣвали ва часта равв в гробы святыхъ, в съ ругательствомъ вы
брасывали мзъ велъ  чествыа мощв. Не щада гаванахъ  самыхъ сващеаныхъ 
вещей, утвари, одеждъ, колоколовъ и книгъ, враги не пренебрегали и предме
тами малоцѣнными, похищая восковыя свѣча, ладовъ, деревянное масло. Част
ные ломы также расхищалв, раззорялв, и болѣе ста разныхъ селевій превра
тили въ пепелъ (Зерцало росс. государей, С.-Петербургъ 1794 г. стр. 452—  
453). Въ одвой рукописи прамо говорится, что въ вто время раззоревошведамв 
множество церквей именно около Орѣшка, Ладоги, г. Ямы, Боиорья, Иванъ- 
города, Гдова и Порохова(Опис. свят. новгор. Спб. 1848 г .,  стр. 6 8 ), т. е. въ 
предѣлахъ нынѣшней С.-Петербургской епархіи. И сами иностранные пи
сатели свидѣтельствуютъ, что весь врай, по которому прошла н который 
завимали шведы, бы іъ совершенно раззоренъ (Лыжвва, стр. 85). Отъ 
атмхъ притѣсненій многіе ввовв переселились изъ своихъ мѣстъ въ дру
гіе монастырв, а мірскіе, побросавъ домы и жилища, убѣжали въ Россію. 
Тавъ игуменъ Боневскаго мовастыра съ братіею, съ ввоною воневсвой Бо- 
жіей Матери и съ церковною утварью, переселнлса въ Восвресевскій дере- 
веиицкій (новгородской губерніи) мовастырь отъ вѣмецваго раззореніа (Опи
саніе церковн. древвостейвъНовгородѣ, архимандр. Макарія, 1860 г. ч. 11 , стр. 
91). Въ лѣтоивсцѣ Тройкой ЗеіенецкоЙ пустыни повѣствуетса, что вастоя- 
гель ея, «заслыша бравъ и варягъ [т . е. шведовъ съ 1611 г .) нахожденіе, съ 
монашествующими, и со всѣми служители исъ работнивамв, взаша изъ церв- 
вей сосуды в прочее, н монастырскія нужныя вещи собрата, и сохраните въ 
лѣсахъ, а самв бѣжаша въ дальніе веси. И пришедшн варягв во обвтель Зеле- 
вецкую, цо бусурмавсви все въ мовестырѣ: 8 веллій, и около монестыра в за 
■овастыремъ деревяввое строевіе все сожгли огнемъ, и оставшееся въ мовастырѣ 
все потребите и совсѣмъ разорите, обаче двухъ каменныхъ церквей не кос- 
нушася». На В еш м ском ъ островѣ, вгумевъ Маверій, мвого братів и слу
жекъ, не хотѣвшіе резстатьса оъ мѣстомъ своихъ подвиговъ, были преданы 
смерти. Въ тоже врема всѣ храмы, келлін, ограде монастыря пожжевы и раз
рушены до основавія. Островъ опустѣлъ. На мѣстѣ монастыра шведы постро
или себѣ жилища, имѣа въ ввду водворить здѣсь свое господство. Генрихсонъ 
пивалъ азъ  Або въ Стокгольмъ, отъ 21 августе 1616 годе, что онъ не можетъ 
исполнить приказевіа отправиться въ Нарву, дла собиранія госудерственныхъ 
податей; врестьане отъ содержанія войска весьма обѣднѣли, текъ что мвогіс 
уже оставили свои имущества, и земля опустѣла. Сверхъ того, мвожество пра
вославныхъ было побито, ври вжатіи шведами Орѣшка и другихъ городовъ.
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Орѣшекъ сопротивлялся текъ храбро, что изъ всего гарнизона въ немъ, никъ гово
рили, уцѣлѣло только два человѣка, и тѣ, сдавъ крѣпость, удалились съ честью.

27 Февраля 1617 года, Россія заключила со Швеціею Столбовскій.дого
воръ. Россія уступила Швеціи всю Ингермавландію съ Иванъ-городоиъ, Ям
бу ргомъ, Копорьемъ, Орѣшкомъ и принадлежащими къ нимъ уѣздами, но 
удержала Ладогу и Гдовъ. Орѣховскій уѣздъ тогда былъ очень великъ. Онъ 
простирался отъ Орѣховца по рѣкѣ Невѣ до впаденія ея въ заливъ, и далѣе 
по южному берегу Финскаго залива—до Бабьихъ-гонъ и Ораніенбаума. Сверхъ 
того, и мѣстность вся, лежавшая между рѣками Наровой и Волховомъ, также 
отошла къ Швеціи. Слѣдователь^, весь главный центръ нынѣшней С.-Петер
бургской губерніи съ лучшими его окрестностями, каковы: Стрѣльна, Петер- 
гофъ, Павловскъ, Царское Село, Ораніенбаумъ, въ то время имѣвшіе другія 
названія, находились въ рукахъ шведовъ. Въ Орѣховскомъ же присудѣ въ то 
время считалась, въ глазахъ русскихъ, особенно важною эта крѣпость Орѣ
шекъ (Шлиссельбургъ) съ четырьмя погостами и съ участкомъ земель, лежав
шихъ за Невою до Систербека. Русскіе очень стояли за Орѣховскій уѣздъ и 
погосты: Лопской и Ярвосольскій, и были люди недовольные уступкою ихъ 
Швеціи (Лыжина, стр. 62, 63 и 68). Ибо съ удержаніемъ за собою Орѣховца, 
русскіе владѣли бы Невою и устьемъ ея, а теперь море было заперто для нихъ.

Шведы обязались договоромъ ничего не вывозить изъ городовъ и поса
довъ, изъ церквей и монастырей, которые возвращены 'Россіи. Изъ мѣстъ же, 
уступленныхъ Швеціи, иноческому чину съ ихъ животы, такожъ дворянамъ 
и дѣтямъ боярскимъ и людямъ пасациимъ, позволялось въ двѣ недѣли, если 
захотятъ, выдти въ земли и города Русскаго царства: «а русскіе уѣздные по
пы и пашенные крестьяне съ жонами, дѣтьми и домочадцами, по договору, 
остались на своихъ мѣстахъ» и жили подъ владычествомъ шведской короны.

Съ воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича, который, по выраженію русскихъ 
уполномоченныхъ при столбовскихъ переговорахъ, учинилъ у насъ миръ, по
кой и соединенье (Лыжина, стр. 44), Русское государство стало приходить въ 
порядокъ, послѣ предшествовавшихъ смутъ, и укрѣпляться. Воеванныя шве
дами Русскія земли, въ томъ числѣ—Ладогу и Гдовъ съ уѣздами, царь освобо
дилъ на три года отъ податей, увѣщавая, чтобы они на его государево жало
ванье были надежны, и прося у Бога милости, промышляли бы своими преж
ними промыслами, и другъ друга слушали, да жили бъ въ дружбѣ и любви, а 
дурна бъ (т. е. зла) между ними никакого не было». Обстоятельства эти благо
пріятнымъ образомъ отразились на той мѣстности нынѣшняго С.-Петербург
скаго края, которая принадлежала Россіи. Швеція, послѣ Столбовскаго до
говора довольная своею безопасностію, хоти и зорко слѣдила за Россіею, даже 
въ готовности держала себя на случай враждебныхъ дѣйствій, однакоже не на
падала на ея владѣнія. Мало по малу раззоренные монастыри и церкви, но да- 
леко не всѣ, стали возобновляться, а по нѣкоторымъ мѣстамъ даже и вновь 
были воздвигнуты св. храмы.

Такъ въ 1617 году устроена церковь въ Староладожскоиъ Успенскомъ 
женскомъ монастырѣ. Нынѣшняго новоладожскаго уѣзда, въ селѣ Петрбііав- 
ловскомъ построена въ 1621 году деревянная церковь св. апостолъ Петра и
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Паша. Въ селѣ Кусягѣ построены двѣ деревянныхъ церкви: преображенія Го
сподня въ 1619 году, и св. Николая чудотворца въ 1699 году. Въ селѣ Пру* 
синѣ церковь св. Іоанна предтечи, деревянная, построена 1688 года, и въ 
Поияловѣ деревянная же въ 1694 году. Въ селѣ Еалголемѣдеревянная церковь 
св. Іоанна милостиваго устроена въ царствованіе Алексѣя Иихайловича при 
патріархѣ Іоакимѣ. Въ селѣ Чупровой горѣ, въ нынѣшнемъ Лугскомъ уѣздѣ, 
1661 года, построена деревянная церковь въ честь св. великомученицы Парас- 
кевы. Въ Буборннѣ селѣ, принадлежащемъ Веленецкому монастырю, построе
на послѣ 1684 г. небольшая деревянная церковь во фмя св. пророка Иліи и 
снабжена достаточно всѣми необходимыми принадлежностями богослуженія. Въ 
1734 г. церковь сія перенесена въ село Заболотье. Въ нынѣшнемъ Гдовскомъ 
уѣздѣ, нъ Покровскомъ Озерѣцгсрціх былъ монастырь, нынѣ упразд
ненный, церіпяГкотораго деревянная, построенная 1687 года, и по нынѣ су
ществуетъ. Въ 1694 году построены: деревянная церковь св. Николая чудо
творца въ селѣ Заяньѣ, Гдовскаго уѣзда, и церковь покрова пресв. Богоро
дицы въ селѣ Югостицахъ. Монастыри, раззоренные шведами, также обновля
лись и приводились въ лучшее состояніе. Такъ въ лѣтшіиспѣ Зеленепкаго мо- 
настыря разсказывается, что, по удаленіи шведовъ изъ Россіи, настоятель, и 
монашествующіе, и бѣльцы, служители и работники .вой во обитель собралися 
н пріуготовили на построеніе лѣсу, келью настоятельскую, и братскія кельи, и 
около монастыря ограду, служительскіе и скотскій дворъ— все черезъ два года 
построили, и монастырь возобновили паче прежняго. Въ 1684 г. преосв. Кор- 
нилій, митрополитъ новгородскій, при державѣ царей Іоанна н Петра Алек
сѣевичей, по благословенію святѣйшаго Іоакима патріарха, на собственныя 
средства привелъ Зеленецкій монастырь въ то состояніе, въ которомъ онъ и 
нынѣ находится. По указу же Борнилія, въ Ста^оладожскій Николаевскій мо
настырь перенесена была изъ Зеленецкаго монастыря каменная церковь Божіей 
Матери тихвинскія съ придѣломъ св. Іоанна Златоуста, построенная препод. 
Мартиріемъ„ по усердію Сгмеона, царя казанскаго, и на его казну. Въ 1617 го
ду, по ходатайству старицы Акилины, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и нов
городскомъ митрополитѣ Исидорѣ, 1-го іюня освященъ_Староладожскій Успен- 
скій женскій монастырь игуменомъ Дѣдвецкаго монастыря Ѳеодоритомъ съ 
другими священниками. Въ 1628 г . Успенская^ церковь была каменная и въ 
монастырѣ было 25 сестеръ съ игуменьею Марѳою. Валаамскіе иноки заняли и 
устроили ВасндьевскЩ. монастырь, раззоренный шведами. Первымъ строите
лемъ въ~оё№7іППшобновленіи, былъ старецъ Сильвестръ. Царь Михаилъ Ѳео
доровичъ щедро наградилъ этотъ монастырь своими милостями (см. Валаам
скій монаст. изд. 1864 г. стр. 51— 53).

Кронѣ св. церквей, по мѣстамъ существовали еще часовни. По писцо
вымъ книгамъ 1500 г. упоминается часовня въ г. Ладогѣ. За Зеленецкимъ 
монастыремъ при дорогѣ имѣлась часовня «для сбору отъ проѣзжающихъ до
рожныхъ всякаго чина людей приношеній», и при ней—келья. По случаю по
бѣды, одержанной 24 іюня 1341 г. надъ рыцарями псковскимъ витяземъ Кар
помъ Даниловичемъ Колекою, при нынѣшнемъ селеніи Кушелевкѣ, была напи 
сана икона св. Іоанна предтечи и устроена часовня. Нѣкоторыя изъ нихъ по-
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строены была православными и ва тѣхъ мѣстностяхъ С.-Петербургскаго края, 
которыя находились въ рукахъ шведовъ. Такова была часовня во ими св. 
Флора и Лавра въ деревнѣ Красной, отстоящей отъ Ропши въ шести верстахъ. 
Она поставлена при шведскомъ владычествѣ, и за неимѣніемъ церкви, право
славные жители деревни хаживали въ часовню, ставили предъ св. иконами 
свѣчи, лампады зажигали и молились Богу. Ежегодно въ августѣ мѣсяцѣ, 
бывалъ торгъ въ деревнѣ Красной. Торговые гости, въ томъ числѣ и право
славные, съѣзжались сюда изъ разныхъ мѣстъ. Кз>18 числу августа пріѣзжало 
изъ ближайшаго прихода и духовенство. Въ часовнѣ, при радостномъ стеченіи 
жителей деревни и торговыхъ гостей, пѣли молебенъ св. Флору и Лавру. При 
основаніи С.-Петербурга оказалось много часовенъ въ новозавоеванныхъ горо
дахъ и уѣздахъ. Но въ документахъ С.-Петербургской духовной консисторія 
за первые годы значатся показанія такого рода, что они построены давно, а 
когда иненно, сіе неизвѣстно.

Бромѣ часовенъ, ставились въ то время кресты подъ открытымъ небомъ 
въ память какого либо событія. Вблизи Ольгина-креста на высокомъ холмѣ, 
который зовется Ильиной горою, донынѣ стоитъ каменный крестъ. Онъ воз
двигнутъ въ благодарность за побѣды, въ ХІУ вѣкѣ одержанныя псковскимъ 
посадникомъ Иліею надъ нѣмцами около тамошняго озера ипо Наровѣ. Св. ико
ны ставились, по древнему обычаю, надъ воротами у городовъ. Надъ воротами 
Гдова съ XV вѣка и донынѣ стоитъ въ нишѣ образъ св. Троицы, съ изображе
ніемъ при немъ св. великомученика Димитрія и св. князя Гавріила псковска
го, которые почитались заступниками всего Псковскаго края.

Изъ предыдущаго перечня видно, что церкви, послѣ Столбовскаго догово
ра, возобновлялись и построены вновь лить въ тѣхъ городахъ и уѣздахъ, кото
рые остались въ союзѣ съ Русскимъ государствомъ, какими были: Ладога н 
Гдовъ. Что же касается до огромной мѣстности, отошедшей подъ владычество 
шведовъ, то на ней, за исключеніемъ часовенъ, мы видимъ совсѣмъ иное. 
Тѣ монастыри и храмы, которые разрушены шведами, воѣ лежали въ совер
шенномъ запустѣніи, или обращены въ общественныя зданія и кирки. Изъ знат
ныхъ монастырей запустѣли Валаамскій и Боневскій. На Валаамскомъ остро
вѣ стояла только часовня, да и та въ теченіе столѣтія пришла въ ветхость. 
Нѣкоторые же изъ монастырей, менѣе значительныхъ, какъ напр. въ дворцо
вомъ имѣніи Монастыркѣ, и никогда не были послѣ сего возобновлены. Въ го
родѣ Орѣховѣ (нынѣ Шлиссельбургъ) древній православный храмъ, построен
ный при основаніи крѣпости новгородскимъ епископомъ Василіемъ, былъ обра
щенъ въ шведскую кирку (Памятная книжка С.-Петербургской губ. на 1868 
г. стр. 18). Въ Нарвѣ тамъ, гдѣ была православная церковь, во времена швед
скаго владычества въ 1684 году, стоялъ домъ призрѣнія бѣдныхъ и убогихъ 
гражданъ (везсЬісЫе <1ег Віаёі Йагѵа, стр. 38). Погосты же завоеванной мѣст
ности, по переводѣ на шведскій языкъ русскихъ писцовыхъ книгъ н по сня
тіи съ самыхъ погостовъ подробныхъ хозяйственныхъ плановъ, розданы были 
шведскимъ правительствомъ разнымъ баронамъ и распредѣлены погубернатор- 
ствамъ. Текъ вся прибрежная часть Дудоровскаго погоста по южному берегу 
Финскаго залива, отъ Стрѣльцы до Ораніенбауиа, подарена Іоганну Скитте,
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наставнику Густава Адольфа, съ возведеніемъ его въ достоинство барона Ду- 
дергофскаго, который имѣлъ и резиденцію свою тутъ недалеко отъ села Сари- 
цы (Царскаго). На мѣстѣ, которое занимаетъ нынѣ С.-Петербургъ, хилъ швед
скій помѣщикъ съ немногими финскими крестьянами и рыбаками, которые по 
своему довольно порядочно обработывали землю. Въ административномъ отно
шеніи погостъ этотъ былъ подчиненъ Нотенбургскому (Шлиссельбургскому) 
губернаторству.'

Въ деревнѣ Столбово ничего не выговорено русскими къ огражденію вѣры 
православныхъ христіанъ, отошедшихъ подъ владычество шведовъ. Но право
славные московскіе цари, святѣйшіе патріархи всероссійскіе, начиная съ Фи
ларета, и новгородскіе владыки заботились о сохраненіи православной вѣры въ 
сихъ мѣстностяхъ. Такъ новгородскій митрополитъ Макарій въ 1619 году, съ 
согласія патріарха и царя, обнародовалъ грамоту, которою жители завоеван
ныхъ мѣстъ призывались къ общенію съ православною Церковію, а духовен
ство получило позволеніе ходить, за исправленіемъ церковныхъ нуждъ и но дѣ
ламъ духовнаго суда, въ новгородскому митрополиту. «Якоже прежде, писалъ 
Макарій, бысте паствы нашея чада и сынове Церкви; сице и нынѣ, нивъ чемъ 
же благословенія нашего уступающе, крѣпце стойте, мужайтеся, утверждайте
ся, и ни чѣмъ же преткновени бывайте, и отъ прежнихъ преданій никакоже 
ничесоже умаляюще, держитеся отцепреданныя вамъ Апостольскія вѣры, могу
щія васъ руководствовати въ надежду вѣчныхъ благъ. Поставленія же и освя
щеніи немейскаго, и священническаго, и дьяконскаго и прочихъ церковныхъ 
преданій, яже церкви Божій пріять, не отрѣваю васъ приходити ко мнѣ, и по 
превосходящему нашему чину, благословеніе и прошеніе, во всякихъ духов
ныхъ дѣлѣхъ, отъ насъ пріимати, и антиминсы и вся, яже церквамъ Божіимъ 
въ лѣпоту, подавати вамъ хотамъ (Акт. экспед. т. III, 108)». Съ 1622 года, 
новгородскій митрополитъ, съ благословенія патріарха, сталъ разрѣшать строить 
новыя церкви на мѣсто устарѣвшихъ и разрушившихся или сгорѣвшихъ, по
сылалъ въ нихъ освященные антиминсы и св. мѵро, и поставлялъ священни
ковъ и діаконовъ испытанной вѣры (Акт. историч. т. У , 42). Священникамъ 
давались грамоты въ наставленіе, канъ хранить своихъ прихожанъ, чтобъони 
жили въ христіанской Православной вѣрѣ по ея установленіямъ и законамъ. 
Само собою разумѣется, что эти мѣры поддерживали православіе, но не могли 
принести ему надлежащей пользы, потону что митрополитъ обязанъ былъ сно
ситься съ зарубежныии городами не иначе, какъ черезъ гражданскія власти—  
русскія и шведскія, оотому-де, что «онъ человѣкъ духовный и чину великаго, 
и ему съ иноземцы ссылаться непригоже (Акт. историч. т. У , 188). 22 мая 
1684 года, князь В. В. Голицынъ заключилъ въ Москвѣ со шведскими пома
ни, въ дополненіе правилъ, постановленныхъ въ Кардисѣ 21 іюля 1661 г. и 
при рѣкѣ Плюсѣ, договоръ, въ которонъ, между прочимъ, шведы гарантирова
ли Россіи свободу исповѣданія Православной вѣры въ Ревелѣ, въ Ижорской 
землѣ и Борелахъ.

Но и шведы не оставались спокойными зрителями мѣропріятій и дѣятель
ности'православныхъ царей и архипастырей. Въ завоеванныхъ мѣстахъ ѳти 
побѣдители ругались надъ святынею Православной церкви (Валаам. монаст.
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стр. 48— 49), и сильно угнетали православныхъ, особенно по началу, чтобы 
обратить ихъ въ лютеранство. Тогда многіе изъ жителей всѣхъ завоеванныхъ 
мѣстъ, и въ силу договора, и по собственному побужденію, и по требованію 
Русскаго правительства, и отъ угнетеніи выселились въ Россію, и потомки ихъ 
заняли значительныя пространства земли въ разныхъ губерніяхъ, напр. Нов
городской, Тверской, Вологодской. Православная церковь отъ этихъ переселе
ній еще болыпе оскудѣла. Деревни сдѣлались малыми, напр. Кусоя и Похіоки, 
стоявшія, гдѣ нынѣ Петергофъ, имѣли первая четыре, вторая шесть дворовъ.' 
Въ особенности переходили въ Россію бѣлые священники и иноки, такъ какъ 
имъ тѣснѣе, чѣмъ кому другому, было жить отъ иновѣрнаго правительства. 
Шведское правительство жаловалось на это русскому. Посему тайной грамотой 
1624 года повелѣно было новгородскому воеводѣ князю Ромодановсному отсы
лать перебѣжчиковъ въ сѣверовосточные русскіе города на Бѣлоозеро и въ Во
логду, а шведскимъ градоначальникамъ сказывать, что бѣглыхъ въ сыскѣ не 
объявилось. Но въ тоже время шведскому правительству выставляли на видъ, 
что люди наши бѣгутъ отъ тѣсноты, а «они бъ нашимъ людямъ въ вѣрѣ тѣс
ноты не чинили и не гонили; а учнутъ въ вѣрѣ тѣснить и гоненіе чинить имъ, 
по неволѣ будутъ бѣгать (Акт. Экспед. т. III, 155)». Нѣкоторыя мѣстности, 
какъ напр. Валаамскій островъ, шведы заселяли своими единовѣрцами и еди
ноплеменниками. Для этой цѣли шведское правительство вызывало нѣмецкихъ 
колонистовъ, но ихъ прибыло немного. За то былъ большой приливъ крестьянъ 
изъ Финляндіи, особенно послѣ Вардисснаго мира в ъ іб б і  году. Въ этихъ фин
скихъ колонистахъ, также въ шведскихъ помѣщикахъ и чиновникахъ, да въ 
нѣмецкихъ и шведскихъ мѣщанахъ, переселившихся въ города, Ингерманлан- 
дія получила значительное количество протестантовъ, которыхъ въ ней прежде 
вовсе не было. Однакоже, православные христіане все таки оставались, терпѣ
ливо снося угнетенія. Чтобы мѣстность совсѣмъ не запустѣла, шведы стали 
поступать мягче и хитрѣе, для отвода отъ вѣры православной. Ихъ короли: 
Густавъ Адольфъ (ум. 1632) и Карлъ XI (1660— 1697 г .) , при переговорахъ 
и на бумагѣ позволяли православнымъ и храмы строить, и священниковъ вы
зывать изъ-за рубежа, и божественныя пѣнія вольно отправлять. А надѣлѣ, не 
прибѣгая къ открытому насилію, употребляли всякія мѣры къ обращенію пра
вославныхъ въ лютеранство. Пасторамъ приказано было посредствомъ увѣща
ній склонять русскихъ къ оставленію уставовъ и обрядовъ св. церкви, не со
гласныхъ съ лютеранствомъ. Шведы поощряли тѣхъ, кто изъ пасторовъ гово
рилъ проповѣди на русскомъ языкѣ, раздавали православнымъ лютеровъ кати- 
хизисъ, напечатанный въ Стокгольмѣ въ русской типографіи въ русскомъ пе
реводѣ, освобождали отъ государственныхъ податей того, кто крестилъ дѣтей 
по лютеранскому закону, или санъ переходилъ въ лютеранство, приписывали 
православныхъ къ лютеранскимъ приходамъ. Въ 1686 году, епископъ Гецелі- 
усъ написалъ увѣщаніе ко всѣмъ православнымъ, говорившимъ по фински, 
чтобы они приняли лютеранское ученіе. Находившіеся въ подданствѣ Швеціи, 
православные, для сохраненія вѣры, просили, наконецъ, чтобы константинополь
скій патріархъ прислалъ къ нимъ особаго митрополита или архіепископа для 
управленія церковными дѣлами. Патріархъ и назначилъ одного монаха, но его
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м е л о ч н а  въ Абовскую ірѣоость. По поводу новаго ходатайства о томъже. 
правительство шведовъ отвѣчало, что для королевскаго величества унизительно 
позволять искать епископа или священниковъ внѣ шведскихъ владѣній., и что лю
теранскій суперъ-интендантъг. Нарвы получилъ право посвящать имъ священ
никовъ, кого сани изберутъ, и тосъ  условіемъ, чтобы избранные предварительно 
приносили въ Стокгольмѣ присягу въ вѣрности правительству. Это было въ цар
ствованіе королевы Хрнстины (1 6 3 2 — 1654) и, конечно, сей фактъ былъ ужа 
самою рѣзкою н самою дѣйствительною мѣрою въ приведенію всѣхъ православ
ныхъ въ лютеранство. Чтобы удобнѣе слить православныхъ съ собою въ един
ство вѣры и народности, шведы самыя названія мѣстъ измѣнили по своему. 
Орѣшекъ назвали Нотеборгомъ (Моііеп — орѣхъ, Виг@— городъ), гор. Борѣлу 
Кекс гольмомъ, Иванъ-городъ прикрыли названіемъ сосѣдней Нарвы. Дудоров- 
скій погостъ назвали Дудерг«фъ, Попову гору- Папнгондо (Опис. Петергофа, 
Гейнрота, нзд. 1868 г ., стр. 4 ) , Красное село- Дудергофскак ')  мыза м т. п. 
Цѣль, преслѣдуемая шведами, во многихъ мѣстахъ была достигнута. Въ слѣд
ствіе притѣсненій Православія, оставшіеся въ присоединенномъ въ Швеціи 
краѣ, русскіе дворяне переходили въ протестантство и шведскую службу, текъ 
что въ концѣ ХѴП вѣка ивъ русскихъ дворянъ почти никого не оставалось 
православныхъ. Что же касается до духовенства и простого народа, то проте
стантство въ нихъ не находило себѣ п р о зе л и т ъ  (С.-Петербургская губернія, 
стр. 3 ). Не только въ новыхъ своихъ поселеніяхъ, но н въ исконныхъ владѣ
ніяхъ Русскаго царства шведы понастроили не мало лютеранскихъ кирокъ. 
При возвращеніи въ Россіи сего края, въ одномъ Боярском ъ уѣздѣ оказалось 
восемь кирокъ. Въ городѣ Ніенъ при крѣпости Ніеншанцъ, нестройныхъ послѣ 
1611 года, стояло у рѣки Охты двѣ протестантскихъ церкви: шведская н нѣ
мецкая. Въ деревни Молосковичахъ, въ 10 верстахъ отъ села Ильешь, построена 
хорошая каменная кирка, донынѣ называемая бѣлою. По всѣмъ этимъ причинамъ, 
на мірянъ, приходившихъ въ Новгородъ нзъ-за рубежа шведскаго, смотрѣли подо
зрительно, хота бы они твердо держались православія и предпринимали путеше
ствія для богомолья. Царскимъ указомъ было приказано испытывать богомоль
цевъ, не пошатнулись-лн которые изъ нихъ въ своей вѣрѣ н не присталн-лн въ 
лютеранской ереси. Если кто окажется твердо стоящимъ въ православіи; такого 
пускать къ церквамъ на посадъ, а въ каменный городъ (крѣпость) н въ со
борную церковь Софіи —  премудрости Божіей, и такихъ пускать не велѣио. А 
которые пристали къ лютеранской вѣрѣ, тѣхъ и ва посадъ не приказано пускать, 
чтобы «нашей христіанской вѣрѣ поруганья не было (Акт. Экспед. т , Ш , 179)». 
Богда Петръ великій присоединилъ С.-Петербургскій край къ Россіи, потребова
лось съ одной стороны вновь заселять его, съ другой— распространять въ немъ 
православныя церкви въ такихъ мѣстахъ, гдѣ они въ древности уже суще
ствовали. Шведское иго, тяготѣвшее надъ С.-Петербургскимъ краемъ окало ста 
лѣтъ, сверхъ прямого вреда Православной церкви, остановило еще на долгое 
время, въ мѣстности С.-Петербугской, ея прогрессивное развитіе. Петръ вели
кій въ одномъ ивъ манифестовъ, оправдывая войны свои съ Карломъ ХП, пи-

')  Одва гора бить Бранаго села ■ винѣ навивается Дудермфомъ.
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салъ, что онъ поднялъ ихъ не ради чего иного, Бакъ для защищенія государства 
своего и отобранія похищенныхъ отъ Россіи предками Карла городовъ, и «для 
освобожденія Ижорскихъ и Корельскихъ христіанъ, оставившихъ отъ насиль- 
ствія шведскаго православную вѣру греческую, и принявшихъ законъ лидер
скій».

Съ 1668 года, въ разныхъ мѣстахъ С.-Петербургскаго края бродили и жи
вали раскольники, посѣвая между православными сѣмена своихъ ученій и прі
обрѣтая прозелитовъ себѣ. То обстоятельство, что православные жили здѣсь 
вдали отъ надзора своихъ пастырей, новгородскихъ епископовъ, что эти па
стыри были лишены непосредственнаго сношенія со своею паствою, а сноси
лись съ нею черезъ двѣ инстанціи правительствъ: русскаго и шведскаго, что 
шведскимъ бискупамъ и градоначальникамъ не было никакого дѣла до русскихъ 
раскольниковъ, и послѣдніе пользовались отъ нихъ полною свободою и покрови
тельствомъ,— всѣ эти обстоятельства благопріятствовали раскольнической про
пагандѣ, которая однакоже не имѣла здѣсь особенныхъ успѣховъ. Ночто расколь
ническое ученіе сѣялось здѣсь и находило по мѣстамъ послѣдователей, о томъ су
ществуютъ несомнѣнныя историческія данныя. Выговскій историкъ Иванъ Филип
повъ разсказываетъ, что расколоучители Германъ и Варлаамъ проходили поС.-Пе
тербургскому краю отъ Новгорода до Ладоги (стр. 125), такъ-какъ здѣсь вообще 
лежалъ путь въ Выговскіе лѣса, и что извѣстный же старецъ Пименъ, по осво
божденіи изъ Соловецкаго заключенія, немало бродилъ между селами Ленскихъ 
погостовъ, «уча древле-церковное благочестіе добрѣ хранити, а отъ Никоно- 
выхъ новинъ опасно хранитися и не принимати... и мнози начата съ нимъ 
совокуплятися (стр. 30)». Не мудрено предположить, что Варлаамъ, Германъ 
и другіе раскольники, странствуя тайкомъ отъ Ладоги до Новгорода и обратно, 
оставляли за собою слѣды своихъ странствованій, и что отецъ Пименъ, стран
ствовавшій съ положительною цѣлію раскольнической пропаганды, самъ или 
«совокупившіеся съ нимъ» заходили и въ селенія Егорьевскаго Лопскаго пого
ста, лежавшаго въ предѣлахъ нынѣшняго С.-Петербургскаго края. Другой рас- 
волоучитель Симонъ Іовлевъ, новгородецъ и поповъ сынъ, державшійся безпо- 
повщины, немало времени прожилъ въ Копорщинѣ во времена шведскаго вла
дычества съ прочими христіанами. Здѣсь составлялъ онъ собранія, на которыхъ 
читывалъ о древле-церковномъ благочестіи и самъ отправлялъ церковныя служ
бы. Нѣмецкія власти и бискупы также бесѣдоваля съ нимъ о вѣрѣ, но ни Си
мона, ни послѣдователей его за вѣру не преслѣдовали, а еще охраняли, требуя 
только платежа оброковъ (Истор. Выгов. пуст. стр. 340— 341). Этотъ фактъ 
не былъ единственнымъ. Изъ историческихъ памятниковъ того времени видно, 
что, хромѣ Іовлева, многіе другіе раскольники бѣгали изъ русскихъ городовъ 
за шведскій рубежъ, тамъ живали и разсѣевали свои толки. Также нѣкоторые 
изъ священниковъ, лишившись своихъ приходовъ, хаживали по раскольниче
скимъ домамъ, отправляя духовныя требы, и потомъ, вмѣстѣ съ раскольника
ми, уходили за шведскую границу. Пастыри православной Христовой Церкви, 
сколыго могли, заботились о предотвращеніи раскола и о прекращеніи расколь
нической пропаганды между православными, жившими подъ владычествомъ 
Швеціи. Они разсылали по церквамъ богослужебныя книги, требники и слу-
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яебнікв новоисправленной печати, а для надзора за старыми попами посылали 
благонамѣренныхъ и исвусныхъ людей, которые изслѣдовали, есть-ли у этихъ 
поповъ «ставленныя» грамоты, не держится ли кто изъ нихъ расколу, и вообще 
устрояли церковное благочиніе. Сверхъ того, священникамъ, поставляемымъ на 
службу за шведскій рубежъ, въ руководство давались указы на тотъ конецъ, 
какъ имъ въ приходахъ своихъ надсматривать приходскихъ людей и хранить, 
чтобы «жили въ христіанской вѣрѣ греческаго закона, а противности и расколу 
святѣй Церкви въ нихъ не было бы>.

До Столбовскаго договора 1617 года, въ погостахъ и селахъ нынѣшняго 
С.-Петербургскаго края иновѣрныхъ церквей по писцовымъ книгамъ не встрѣ
чается. Но по городамъ, особенно которые построены иновѣрцами, существо
вали иновѣрные костелы и кирки съ прихожанами. Изъ русскихъ городовъ 
только въ Старой Ладогѣ, и то въ самыя древнія времена, готландскіе купцы 
имѣли свою церковь, отъ которой не осталось 'никакихъ слѣдовъ въ позднѣй
шему времени. Затѣмъ иновѣрныя церкви, сперва католическаго исповѣданія, 
а потомъ— лютеранскія, существовали въ городахъ Нарвѣ и Выборгѣ. Лютеран
скій препозитъ г. Выборга стоялъ въ такомъ почетѣ, что, вмѣстѣ съ архіепи
скопомъ Упсальскимъ, присутствовалъ въ Стокгольмѣ въ киркѣ при произне
сеніи Густавомъ Адольфомъ, королемъ шведскимъ, присяги въ ненарушимости 
Столбовскаго договора. Послѣ 1617 года шведы, какъ мы видѣли раньте, об
ращали православныя церкви въ лютеранскія и строили новыя не только въ 
городахъ, но и въ погостахъ.

По Столбовскому же договору русскимъ позволено было въ Выборгѣ тор
говые дворы имѣти, и божественную службу По своей вѣрѣ, по своимъ дворамъ, 
въ своихъ хоромахъ, вольно отправляти, а иныхъ церквей по своей вѣрѣ не 
ставити. Но была ли въ Выборгѣ православная домовая цервовь гдѣ, неизвѣ
стно, и, по всей вѣроятности, не было. Православные же христіане не только 
въ Выборгѣ, но и въ его уѣздѣ существовали ранѣе шведскаго раззоренія, и 
вели судить по русскому названію мѣстности, имѣли даже свое поселеніе. Въ 
1598 году 28 мая, во Псковѣ, во время молебнаго пѣнія въ соборѣ живоначаль
ныя Троицы, одинъ малоумный, по имени Давидъ, мужчина лѣтъ 20, получилъ 
смыслъ, котораго лишился съ годъ тому назадъ. Этотъ Давидъ, удостоившійся 
такой благодати Божіей, пришелъ во Псковъ изъ Выборгскаго уѣзда (Котель- 
ницкой губы) изъ деревни Подмогилья (Аполлоса, Псков.-Печерск. монастырь, 
стр. 65).

Такъ какъ христіанство въ нынѣшней С.-Петербургской губерніи рас
пространялось изъ Новгорода: то церкви, монастыри, духовенство, иноки и 
народъ исвони составляли паству новгородскихъ іерарховъ. Всякія дѣла духов
наго свойства вѣдались въ Новгородѣ. Новгородскіе владыки сами иногда пред
принимали путешествія въ эти отдаленныя мѣста своей епархіи. Такъ одинъ 
изъ нихъ сопутствовалъ до Бопорья св. князю Александру Ярославичу невско
му, когда онъ отправлялся въ Ворелію. Новгородскій архіепископъ Нифонтъвъ 
1153 году, по сказанію лѣтописи (Новгор. 1, стр. 11), посѣщалъ городъ Ла- 
догу. Закладка каменной крѣпости въ Орѣховѣ была благословлена лично нов
городскимъ же владыкою. Архіепископъ Евѳимій ѣздилъ въ Ладогу для заклад-
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ви Георгіевскаго монастыря. Эти архипастырскія путешествія не прерывались, 
хота и не бывали часты, до самаго основанія С.-Петербурга. Въ историческихъ 
памятникахъ встрѣчаются слѣды заботъ и дѣятельности въ семъ краѣ преосв. 
Корвилія, митрополита новгородскаго, умершаго въ 1698 году. Въ томъже 
году путешествовалъ до Зеленецкаго монастыря митрополитъ Іовъ, преемникъ 
Борнилія по новгородской каѳедрѣ. А одно время, именно съ 1595 по 1614 
годъ, часть С.-Петербургскаго края находилась подъ вѣдѣніемъ особаго епис
копа Борельскаго, въ качествѣ новгородскаго Викарія, именемъ Сильвестра, 
который именовался Борѳльскимъ и Орѣшскимъ. Вліяніе его простиралось на 
Ладогу и Бопорье, судя по тому, что онъ въ документахъ назывался по име
намъ сихъ городовъ: Ладожскимъ, Каперскимъ. На пути своемъ архипасты
ри посѣщали церкви и устрояли религіозный бытъ паствы. Бромѣ личнаго над
зора, епископы посылали въ нынѣшній С.-Петербургскій край, по дѣламъ цер
ковнымъ, архимандритовъ и протоіереевъ изъ Новгорода и Пскова, также игу
менамъ мѣстныхъ монастырей грамотами временно давали разныя порученія 
для распространенія или поддержанія вѣры и для устройства быта церковнаго 
въ разныхъ его отношеніяхъ. Уполномоченные отъ епископовъ лица называ
лись тогда «надзирателями церковнаго благочинія». .•

Въ самыя древнія времена, селенія С.-Петербургскаго края платили деся
тину новгородскому владыкѣ. Святославъ Ольговичь, князь новгородскій, въ 
1137 году особымъ уставомъ опредѣлилъ родъ и количество другихъ даней, 
взамѣнъ этой десятины. Въ уставѣ упоминаются слѣдующія села С.-Петер
бургской губерніи изъ сѣверо-восточнаго края: Паши на Букуевѣ горѣ, у Пер- 
мани, у Бокорка, на Маселгѣ близъ Сиси (Новгор. IV , п. с. л ., т. ІУ , стр. 35). 
По уничтоженіи самостоятельности новгородцевъ, деревни новгородскихъ ар
хіепископовъ отчислены были къ владѣніямъ Іоанна III Васильевича, но гра
мотами, отъ него пожалованными, дозволено было имъ пользоваться по преж
нему привиллегіями и доходами съ погостовъ въ пятинахъ: Шелонской, Вод
ской, Обонежской и др. (Макарія, опис. церк. древн., ч. 1, стр. 80), только 
не со всѣхъ погостовъ. Многія земли: владычни, монастырскія и церковныя 
переведены были, какъ видно изъ писцевыхъ книгъ, на имя царей москов
скихъ.

Приходское духовенство въ С.-Петербургскомъ краѣ, какъ и вездѣ, содер
жалось обработываніемъ земли, уборкой луговъ, добровольными, обыкновенно, 
очень скудными приношеніями отъ прихожанъ, и нѣкоторыми, напр. земель
ными, сборами. Вездѣ священноцерковнослужители освобождались отъ платежа 
казенныхъ податей, имѣли свои дворы на погостахъ, а нѣкоторые и свою зем
лю. По писцовымъ книгамъ 1500 г. (т. III, ст. 532, изд. 1868 г .) ,  даже 
Иванъ, діаконъ Спасской соборной церкви съ Бопорья, имѣлъ въ Карельскомъ 
погостѣ маленькія земельныя владѣнія вмѣстѣ съ другими вотчинниками, сѣ
ялъ ржи 4 коробья, сѣна косилъ 30 копень, обжа, третъ сохи (іЬі<Іеда,ст. 553). 
Въ Никольскомъ Бубковскомъ погостѣ псаломщикъ Ивашко въ деревнѣ Не- 
стеровичи владѣлъ клочкомъ земли, на которой жилъ Тимошко, человѣкъ 
псаломниковъ (іЬіёет, ст. 337). Немногія изъ церквей, кронѣ земель, имѣли 
свои вотчины. Такъ, съ построеніемъ въ 1540 году новой изъ плиты, соборной
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церкви во ими св. великомученика Димитрія въ г. Гдовѣ, ей были даны вот
чины и земли, между которыми состояли нѣкоторыя деревни нынѣшнихъ при
з о в ъ  Сиженскаго и Руденскаго. Но не всѣ причты при церквахъ имѣли зем
лю. Въ писцовыхъ книгахъ 1500 г. (т. III, ст. 603, изд. 1868 г .) , въ описа
ніи Дятелинскаго погоста говорится: «а на погостѣ церковь Покровъ Святѣй 
Богородицу да на погостѣ жъ дворъ попъ Ѳедоръ, дворъ дьякъ церковный Де
нисы, оба безъ пашни». Тоже читаемъ о погостѣ Григорьевнамъ Льешскомъ: 
«на погостѣ церковь велики Никола, да на погостѣ жъ дворъ попъ Минула, 
дворъ дьякъ церковной Михалъ, безъ пашни (іЬЫет, ст. 71)5)».

Для монастырей же содержаніемъ служили земли, жалованныя князьями 
въ вотчинное владѣніе и частными лицами по вкладу, также пріобрѣтаемыя 
покупкою. Въ 1475 г. псковскій посадникъ Елисей Аникіевичъ Баплинъ по
жаловалъ свои вотчины гдовскому Николаевскому монастырю. На Ладожской 
землѣ Валаамскій монастырь владѣлъ одною деревнею въ Городенскомъ погос
тѣ, гдѣ существовалъ и монастырскій дворъ, на случай пріѣзда иноковъ. Въ 
томъ же погостѣ по Ладожскому озеру на Бирыволочскомъ песку было 16 тонъ 
великокняжескихъ, Тоня владычня и Тоня монастырская изъ Боневца. Монас
тыри имѣли здѣсь значительныя владѣнія. По писцовой книгѣ восточной поло
вины Водской пятины 1500 года за монастырями показаны: 1) въ Ладожскомъ 
уѣздѣ 63 деревни, въ нихъ 146 дворовъ съ 234 тяглыми душами мужескаго 
пола; въ Орѣховскомъ уѣздѣ 87 деревенъ, 131 дворъ и 190 тяглыхъ жителей. 
Владѣнія сіи принадлежали разнымъ монастырямъ: Коневскоиу, Двину свято
му и Николаевскому съ Медвѣдца— изъ Ладоги, пречистыя Богородицы изъ 
Орѣшка и другимъ (С.-Петербургская губернія, 1864 г ., стр. 33— 34).

Съ правомъ вотчиннаго владѣнія соединялось право пользованія доходами 
съ деревенъ и угодій. Монастыри получали съ своихъ владѣній, главнымъ об
разомъ, естественныя произведенія, полевыя и домашнія: хлѣбъ, левъ, масло, 
сыръ, овчины и только малую часть денегъ. Деревня Петрино, въ Никольскомъ 
Суйдовскомъ погостѣ, платила мужскому Рождественскому монастырю съ Ко- 
порья доходу «шесть денегъ, а хлѣба поеномъ полтретьи коробьи ржи, три во
робьи ячмени, пять коробей овса, полкоробья пшеницы, да игумену четвертка 
пшеницы и бочка пива (Новгор. писц. вн. т. III, изд. 1868 г. ст. 712)». 
Сельцо Коровье и деревня Захонье, въ Опольсвомъ погостѣ, Ямскаго уѣзда, 
послѣ 1500 г. доходу давала Спасскому монастырю съ Ямы городка съ посада: 
«денегъ Г/> гривны, бочку рыбы, а хлѣба поеномъ 54 коробьи ржи, 54 воробьи 
овса, пол-осмынадцати воробьи ячмени, и 3 воробьи пшеницы (іЬіёеш, ст. 
9 5 6 —  959)». Великіе князья и цари давали монастырямъ этого края разныя 
льготы, не только по юридическимъ понятіямъ своего времени, но также по 
благочестивому настроенію души, и по вниманію въ бѣдствіямъ отъ Свейскихъ 
вѣнцовъ. Иного имѣлъ такого рода привиллегій особенно Валаамскій монастырь. 
Владѣнія ионастырскія не составляли собственности лицъ, новсего монастыря. 
Однако, иноки и черницы, имѣвшіе за собою родовое или пріобрѣтенное имѣніе, 
сохраняли за собою право личнаго владѣнія ими и послѣ вступленія въ мона
стырь. Въ переписной книгѣ Водской пятины 1499 — 1500 годовъ, упоми-

з
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нается о селѣ Колпницы Дягиленсваго погоста, которое принадлежало чѳрницѣ 
Аннѣ женскаго Никольскаго монастыря, въ Оуйдовскомъ погостѣ. Въ погостѣ 
Вздылицкомъ, Бопорскаго уѣзда, существовали земли Овдотьи черницы, съ 
Ямы городка, Гридинскія жены. Монастыри, подвергавшіеся нападеніямъ шве
довъ и раззоряемые, получали отъ православныхъ царей особыя вольности и 
права, какъ то: уменьшеніе царскаго оброку, свободу отъ уплаты таможен
ныхъ поборовъ и т. п.

Сверхъ того, давались сборныя на строеніе монастырей книжицы, изъ 
коихъ одна на Посолотинъ монастырь осталась въ описи имущества послѣ 
митрополита новгородскаго Іова (Опис. докум. св. Сѵнода, т. 1, прилож. стр. 
ХСѴІ). Съ другой стороны, и въ предѣлахъ С.-Петербургскаго края были вот
чины, принадлежавшія иноепархіальнымъ монастырямъ. По первомъ опредѣ
леніи Петромъ великимъ границъ С.-Петербургской губерніи, они были отпи- 
саны къ ея городамъ и уѣздамъ. Изъ этого, послѣ 1703 года, возникали жалобы 
и просьбы. Бамеръ-Боллегія возвращала ихъ прежнимъ владѣльцамъ (Тамъ же, 
стр. 32, 42, 66).

Просвѣщеніе какъ духовенства, такъ и народа находилось въ жалкомъ со
стояніи. До XVI столѣтія, самое священство было столъ малограмотнымъ, что 
сельскіе изъ священниковъ едва могли разбирать особенно харатейныя книги и 
Служить по нимъ. Изъ народа читающіе люди также были весьма рѣдки. Народъ 
преданъ былъ и держался многихъ суевѣрій, гаданій, примѣтъ. Бабы и дѣвки 
въ нынѣшнемъ Гдовскомъ и другихъ уѣздахъ бродили по деревнямъ, представ
ляя изъ себя юродивыхъ и святыхъ. Для избавленія отъ разныхъ мукъ, болѣз
ней, пожаровъ и напастей, они учили легковѣрныхъ поститься двѣнадцать 
пятницъ, такъ, чтобы въ теченіе каждой изъ нихъ и пыли не пылить, а тѣмъ 
больше трудныхъ работъ не начинать, да не оскорбится матушка-пятница. 
Въ честь пятницы, напр. Ильинской, было устроено торжество съ разными 
причудами (оргіями), которое отправлялось напр. въ Осьминѣ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ. Разные дни недѣли, чрезъ искаженіе церковныхъ установ
леній, въ нихъ воспоминаемыхъ, имѣли разныя названія. Понедѣльникъ назы
вался постникомъ, пятница — страстотерпицей, суббота —  преподобною, во
скресенье—  воиномъ Христовымъ. Дни народъ дѣлилъ на счастливые и несча
стные. Въ числѣ послѣднихъ значился почему-то радостнѣйшій праздникъ 
благовѣщенія пресв. Богородицы. Народъ тщательно примѣчалъ тотъ день, 
въ который этотъ праздникъ приходился въ извѣстномъ году. Цѣлый годъ до 
Благовѣщенія въ слѣдующемъ новолѣтіи онъ въ тотъ день не начиналъ вновь 
никакихъ работъ, напр. рыбу ловить, пашню пахать, сѣять, жать и т. п. 
Въ четверговъ на страстной недѣлѣ, съ ранняго утра до восхода солнечнаго, 
наблюдались разныя примѣты, совершались волшебства, заклинанія. Боясь 
вліянія злой силы, крестьяне предпринимали противъ нея разныя средства, 
напр. завязывали соль въ двѣнадцать узелковъ, ходили за вересомъ, носили 
въ муравейникъ мясо на жертву муравьямъ, брали тайкомъ воду изъ колод
цевъ, чтобъ никто не увидалъ, даже окунались въ рѣкахъ. Все это дѣлыва- 
лось изъ ожиданія себѣ какого-либо блага, а иногда— въ расчетахъ повредить
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недругамъ. Во врѳия шведскихъ переговоровъ съ Россіею о столбовом ъ мирѣ, 
въ простомъ народѣ распространился слухъ, будто бы явился святой, который по
можетъ русскимъ довести границу до самаго Або, и народъ искренно вѣрилъ 
всему. Молва объ этомъ святомъ явилась послѣ 1611 года оттого, что 
московскій діаконъ Исидоръ, самозванецъ, выдававшій себя за Димитрія царе
вича, котораго будто бы въ четвертый разъ Провидѣніе спасло отъ смерти, 
человѣкъ ловкій и умный, прибывши въ Иванъ-городъ, умѣлъ обольстить 
жителей, занялъ врѣпость, и привлекъ къ себѣ обитателей Гдова, Ямбурга 
и Копорья. У него составилось войско, съ которымъ Исидоръ взялъ Псковъ 
и привелъ жителей его къ присягѣ себѣ. А когда шведы заняли было Гдовъ 
и Иванъ-городъ; то Исидоръ, выступивши изъ Пскова, отнялъ у нихъ эти 
города. Но, по возвращеніи во Псковъ, жители его, убѣдившись въ обма
нѣ, раскаялись въ своей присягѣ, и отправили Исидора подъ стражею въ 
Москву, гдѣ онъ и былъ казненъ. Такъ легковѣренъ былъ въ то время 
народъ и въ слухамъ и къ общественнымъ явленіямъ.

Нравственное состояніе народа представляло картину не во всѣхъ от
ношеніяхъ утѣшительную. На взглядъ совершенно посторонняго наблюда
теля, особенно развитымъ и безобразнымъ порокомъ было въ то время пьян
ство. Духовные, монахи и міряне, мужчины и женщины, дворяне и кресть
яне— всѣ неумѣренно вдавались въ этотъ порокъ. «Когда я былъ въ Нарвѣ, 
разсказываетъ Олеарій, то мнѣ случилось видѣть въ гостинницѣ, гдѣ я жилъ, 
въ Нигофѣ (ШеЬойісЬе), пирушку русскихъ, во время которой пришли на 
пиръ къ мужьямъ своимъ и нѣсколько русскихъ женщинъ, которыя подсѣ
ли къ мужьямъ и преисправно пили съ ними водку. Вогда мужья понапи- 
лись вдоволь и хотѣли-было идти домой; то жены, не напившись еще, 
воспротивились тому, и хотя получили отъ мужей по нѣскольку оплеухъ, 
но, все-таки, не двинулись съ мѣста и остались пировать долѣе. Богда же на
мнешь мужья ихъ съпьяну попадали наполъ и позаснули; жены сѣли на нихъ 
и продолжали тянуть водку, одна за другой, до тѣхъ поръ, пока не упились 
до нельзя. Хозяинъ нашъ въ Нарвѣ, Яковъ фонъ-Келленъ разсказывалъ намъ, 
что подобную же комедію продѣлывали русскіе на его свадьбѣ, а именно: 
напившіеся уже мужья порядкомъ отколотили прежде своихъ женъ, ради 
шутки, и за тѣмъ начали попойку: жены же потомъ, сѣвши на своихъ мужей, 
свалившихся и заснувшихъ, пили до тѣхъ поръ, пока тоже не свалились и но 
позаснули тугъ же подлѣ своихъ супруговъ. Легко понять, какъ отъ подоб
наго образа дѣйствій должны страдать воспитаніе и чувство чести (III вып. 
Чт. импер. общ. истор. 1868, Олеарія, книг. 3)». Изъ этого же описанія вид
на господствовавшая въ семействахъ и обществѣ грубость нравовъ, по которой 
жены такъ часто подвергались побоямъ отъ мужей своихъ, безъ всякой даже 
вины, ради шутки.

По писцовымъ книгамъ 1500 года, между другими людинами и ремеслен
никами упоминаются скоморохи въ нѣкоторыхъ погостахъ. Особенно ими изо
биловалъ городъ Ямы. Въ немъ стояли: дворъ Игнатъ скоморохъ, дворъ Кузем- 
ва Олухновъ скоморохъ, дв. Оленсѣйко скоморохъ, дв. Зелени скоморохъ, дв. 
Сѣверянъ скоморохъ, дв. Оѳоноско да Родивонно скоморохѣ. Не зная никакого
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ремесла, они потѣшали народъ музыкой, пѣснями и плясками. Но въ тогдаш
немъ обществѣ, скоморохи не пользовались такимъ почетомъ, какой воздаютъ 
нынѣ преемникамъ музыкально-сценическаго ремесла ихъ. Дворы ихъ постав
лены въ писцовыхъ книгахъ наряду съ дворами пастуховъ, которые считались 
самыми послѣдними людьми въ городѣ.

Не смотра на все вышесказанное о бѣдственномъ состояніи нравственности, 
народъ крѣпко держался православной вѣры, признавалъ свою церковь святою, 
отвергая другія вѣроисповѣданія, и всѣхъ считалъ невѣрными или басурма
нами. Бъ духовенству православные имѣли преимущественное довѣріе и ува
женіе. Было въ обычаѣ, при встрѣчѣ со священникомъ на улицѣ, отдавать 
поклонъ и принимать благословеніе, —  и всѣ строго исполняли это. Орѣшекъ 
и прочіе города упорно сопротивлялись шведамъ, главнымъ образомъ, потому, 
что Густавъ Адольфъ, воюя съ Россіею, хвастался распространить въ ней 
протестантизмъ. По переходѣ завоеванныхъ шведами областей къ Россіи, при 
Петрѣ Великомъ, въ Сестрѣрѣцкѣ, на Лисьемъ носу, нашлись ижоряне, кото
рые говорили, за незнаніемъ русскаго языка, или пофински, или покорель- 
ски, но сохранили православную вѣру и ходили молиться въ православныя 
церкви. Съ такою-то твердостію обитатели С.-Петербургскаго края стояли за 
православную вѣру во время войнъ и подпавши подъ иго враговъ.

Православные христіане съ точностію исполняли обязанности и правила, 
установленныя св. Церковію. Изъ безсЬісЫе <1ег 8ЫІ, Ыагѵа видно, что русскіе 
въ Ивангородѣ торжествовали съ веселіемъ великіе праздники своей церкви, 
проводя время въ богослуженіи и молитвословіяхъ (стр. 28). Иного оставлено 
ими примѣровъ уваженія къ своимъ догматамъ, преданіямъ и установленіямъ. 
При нападеніи шведовъ на Орѣшекъ въ началѣ XVII вѣка, православные за
благовременно позаботились скрыть уважаемую ими святыню: образъ казан
скія Божіей Матери и св. Іоанна предтечи въ стѣнѣ своего храма, гдѣ они и 
были найдены вскорѣ по завоеваніи Петромъ великимъ Шлиссельбурга. Въ 
лѣтописяхъ встрѣчаются извѣстія о торжественномъ совершеніи крестныхъ 
ходовъ и пѣніи молебныхъ пѣній. Въ теченіе великихъ постовъ православные 
исполняли христіанскій долгъ относительно исповѣди и св. причастія, а отъ 
священнослужителей присылались, по указамъ новгородскихъ митрополитовъ, 
изъ разныхъ погостовъ скаски и именныя исповѣдныя росписи о прихожа
нахъ, бывшихъ и небывшихъ у исповѣди и св. причастія. Есть сказанія, что 
православные усердно совершали въ установленные дни поминовенія усоп
шихъ. Адамъ Олеарій, бывшій въ Россіи въ царствованіе Михаила Ѳеодорови
ча, упоминаетъ о родительской субботѣ, которую русскіе отправляли на пра
вославномъ кладбищѣ въ Иванъ-городѣ 24 мая 1634 года, и съ точностію опи
сываетъ панихиды, которыя совершались въ тотъ день. Упоминаются нѣкото
рые благочестивые обычаи. Въ Зеленецкомъ монастырѣ, со смерти преп. Мар- 
тирія, принято было проходить пѣшкомъ и съ открытою головою отъ св. вратъ 
до церкви, въ которой погребенъ чудотворецъ Мартирій.

Умершихъ тогда погребали, большею частію, на погостахъ у приходскихъ 
церквей въ оградѣ. Особыя кладбища рѣдко гдѣ бывали. По писцовымъ кни
гамъ 1500 года упоминается могильникъ въ г. Ладогѣ. На планѣ г. Нарвы
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1649 года показано отдѣльное русское кладбище въочень недалекомъ разстоя
ніе отъ берега рѣки Наровы почти пряно противъ нынѣшней нѣмецкой церкви. 
На этоиъ-то кладбищѣ Олеарій видѣлъ усердіе православныхъ къ памяти усоп
шихъ. Въ 1855 году тутъ дѣлались раскопки, и найдено иного костей и чере
повъ, которые опятъ сложили въ землю, и теперь они покоился тамъ подъ сѣ
нію высокаго стараго дерева. Убитыхъ въ сраженіяхъ во время жестокихъ 
войнъ, происходившихъ на землѣ С.-Петербургская края, обыкновенно, скла
дывали въ общую могилу, надъ которою дѣлались большія насыпи, называе
мыя изстари курганами. Такія могилы до нынѣ встрѣчаются близъ старин
ныхъ укрѣпленій, и напр. около Вопорья теперь еще не сравнялись съ землею 
два кургана, на которыхъ ири раскопкахъ находили кости, кольца и разныя 
незначительныя вещи. При наступленіи мирнаго времени, усопшимъ давали 
покоища въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вокругь этихъ кургановъ, и такимъ обра
зомъ сіи мѣста обращались иногда въ постоянныя кладбища. По взятіи Шлнс- 
сельбурга русскими войсками 2 октября 1702 года, гакъ образовалось въ немъ 
нынѣшнее Преображенское кладбище на томъ мѣстѣ, гдѣ были погребены сол
даты Преображенскаго полка, много пострадавшіе при взятіи города.

Господь Богъ осѣнялъ благодатнымъ покровомъ православныхъ христіанъ, 
жившихъ на сей землѣ среди постоянныхъ угнетевій отъ иновѣрцевъ. Знаме- 
ніяйи Его благости служатъ св. мощи Сергія и Германа, валаамскихъ чудо
творцевъ, прославленныхъ въ первые іЛП^асиространсііія православной вѣры, 
св. мощи преп. Арсенія коневскаго, также чудотворная Боневская икона Бо- 
жіей Матери. Въ XI' вѣкѣ прославился строгою жизнію и подвигами преп. 
Иларіонъ, основатель и игуменъ обители Озер ской  на рѣкѣ Желчь (Гііов. уѣзда) 
въ пустыняхъ сороковая -боряГ^Онъ имѣлъ не мало подражателей своему без
молвію, которые и положили вмѣстѣ съ нимъ основу его обители. Въ XVI вѣкѣ 
прославился преп. Ѳеофилъ, основатель пустыни сего имени, по выраженію 
надписи у раки--епг7~чуД9ТВорецъ новгородскій и с.-петербургскій. Мощи 
сподвижника его, преп. Іакова, почиваютъ и нынѣ подъ спудомъ въ селѣ, 
подъ названіемъ: Ѳ е о ф и л а  пустынь. Въ XVII столѣтіи прославился преп. 
Мартирій, основатель Троицкаго Веленеваго монастыря, въ 1602 году почив- 
гіЙЙ-о-Робіюдѣ. Еще при жизни, онъ чудеснымъ образомъ исцѣлилъ сына быв
шаго царя казанскаго, названнаго во св. крещеніи Сгмеономъ, и жившаго въ 
городѣ Твери. Бромѣ личныхъ трудовъ и подвиговъ, преп. Мартирій отличал
ся даромъ поученія и добродѣтелію милосердія къ ближнимъ. Въ монастырѣ на 
озерѣ Черменецкомъ съ XV вѣка была чтима явленная икона св. Іоанна бого
слова, давшаго имя сей обители. Православные прибѣгали съ мольбою къ симъ 
источникамъ благодати, и получали отъ нихъ утѣшеніе и помощь. Въ псков
ской лѣтописи (стр. 194) разсказывается слѣдующее чудесное событіе. Въ 
лѣто 1558 , гнѣвомъ Божіимъ, 11 мая загорѣлся и весь сгорѣлъ нѣмецкій го
родъ Ругодивъ (т . е. Нарва). Пожаръ, какъ сказываютъ, произошелъ оттого, 
что какой-то чудинъ варилъ пиво и образъ св. Николая чудотворца подъ ко
телъ подвинулъ. Городъ сгорѣлъ, а образъ соблюлся цѣлъ. Нашъ воевода 
Алексѣй Басмановъ съ товарищами, вышедъ изъ Иванъ-города, взялъ Нарву, 
нѣмцевъ и Чудь выпустилъ изъ городя, и среди пепла нашелъ цѣлыми образъ
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пресв. Богородицы Одигитріи и св. Николая чудотворца. Поднявъ сіи иконы, 
духовенство совершало съ ними крестные ходы и служило предъ ними мо
лебны въ Иванъ-городѣ, Нарвѣ и въ окрестностяхъ. Въ Новгородѣ сіи иконы 
встрѣчены были у скудельницы архіепископомъ Пименомъ со всѣмъ освящен
нымъ соборомъ, при великомъ множествѣ бояръ и гражданъ. <А на Москвѣ 
царь и митрополитъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ, и съ бояры и все народ
ное множество такожъ стрѣчали (ихъ) за городомъ». Само совою разумѣется, 
что такія явленія благодатнаго промысла Божій не только сохраняли, но и 
возвышали вѣру и усердіе въ православныхъ христіанахъ, живущихъ на сей 
землѣ.

Сверхъ того, христіане православной церкви, жившіе въ С.-Петербург
скомъ краѣ, имѣли сношенія со св. мѣстами другихъ краевъ Россіи. Чаще 
всего они посѣщали ближайшія къ нимъ мѣста въ Новгородѣ и Псковѣ. Ихъ 
вѣрность св. Церкви и вѣру Господь Богъ награждалъ чудесною помощію. Въ 
1602 году, крестьянка деревни Еозулиной изъ Лутчины (Лугскаго уѣзда) Фев- 
ронія Карамышева, въ^спенской .церкви Псковско-Печѳрскаго монастыря, по 
окончаніи литургіи, получила'"Исцѣленіе отъ слѣпоты (Опис. еп. Аполлоса, 
стр. 68). Такихъ случаевъ, кромѣ приведенныхъ выше, извѣстно еще нѣ- 
сколько.

Въ С.-Петербургскомъ краѣ воспитались и изъ него вышли нѣкоторые 
славные для Церкви люди своего времени. Таковы были изъ Валаамскихъ ино
ковъ: Геннадій, архіепископъ новгородскій, въ XV вѣкѣ, ратовавшій противъ 
ереси жидовствующихъ, и Борнилій, новгородскій митрополитъ XVII вѣка, изъ 
Зеленецкаго монастыря.

Въ древности, по атому краю проходили къ Новгороду два пути, которыми 
Россія сносилась съ заморскими государствами. Одинъ тянулся чрезъ Ладогу, 
другой проходилъ около Нарвы. Случалось проходить этими путями русскимъ 
святителямъ и вѣнценоснымъ особамъ. Въ 1437 году, изъ Москвы черезъ Нов
городъ и Псковъ, проѣхалъ этимъ путемъ на Юрьевъ московскій митрополитъ 
Исидоръ съ архимандритомъ Аврааміемъ, отправлявшійся на Флорентійскій со
боръ. Вездѣ его встрѣчали и провожали съ великою честію. Сами нѣмецкіе (ка
толическіе) бискупы, изъ уваженія къ православной Церкви, оказывали ему 
большой почетъ. «И срѣте его (на границѣ) бискунъ Юрьевскій съ великою 
честію, по своему нраву нѣмецкому, со всѣми строи нѣмецкими, съ трубами 
и со свирѣльми, и далъ ему честь велику и дары многи». Въ 1470 году, гре
ческая царевна Софія, невѣста Іоанна III, проѣзжала изъ Рима чрезъ Ревель и 
Дерптъ, по Чудскому озеру, на Псковъ и Новгородъ въ Москву. Такія путеше
ствія производили въ сихъ мѣстахъ доброе впечатлѣніе въ пользу православ
ной вѣры и преданности къ своему отечеству. Они оживляли умы и сердца 
народа.

Такимъ образомъ, вся исторія С.-Петербургскаго края доказываетъ, что 
Богъ, опредѣляющій предѣлы селенія народамъ, насадивъ Православную вѣру, 
постоянно и разнообразными способами поддерживалъ ее здѣсь, предназначивъ 
ей быть въ семъ мѣстѣ владычествующіе вѣрою. Св. ап. Андрей первозван
ный, бывши на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ село Грузино, водрузилъ тамъ сбо й



жезлъ ы і  посохъ. Народная вѣра, принимая сіе преданіе, толковала его такъ , 
что с ім ъ  водруженіемъ посоха св. Андрей преобразовалъ какъ просвѣщеніе св. 
вѣрою, между прочимъ, нынѣшняго С.-Петербургскаго края, такъ и утвержде
ніе въ немъ кормила благочестія (т . е. высшаго духовнаго правительства), и 
вмѣстѣ утвержденіе же самодержавнаго жезла государственнаго правленія для 
всей Россіи (Зерцало, Мальгина,стр. 1 5 — 16. Русск. Архивъ, г. 1 ,изд . 1866, 
стр. 110— 111). Дальнѣйшая судьба сего края въ церковно-историческомъ 
отношеніи покажетъ намъ, что и сіи историческая вѣра народа оправдалась 
надъ нимъ.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ

НЫНѢШНЕЙ С Ш Т Ш Е Р Ш Т С К О І Ш Р Ш  СЪ'-0СН0ВШЯ САНКТПЕТЕРБУРГА
ДО УЧРЕЖ ДЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СѴНОДА.

(Съ 1703 по 1721 годъ).

II.

Построеніемъ города С.-Петербурга положена новая грань, съ которой на
чинается улучшеніе и возвышеніе всего С.-Петербургскаго края столько же въ 
церковномъ, какъ и въ соціальномъ отношеніи. Господство русскаго народа 
стало на этой почвѣ твердою ногою, и усилія враговъ не могли болѣе подвер
гать его колебаніямъ и перемѣнамъ. Бмѣстѣ съ заселеніемъ края, для котораго 
православные христіане переводились изъ разныхъ мѣстъ Россіи, и право
славная Церковь въ немъ, все болѣе и болѣе насаждаясь, распространяла свои 
владѣнія. Паства новоустрояемаго края, подъ владычествомъ Россіи, тѣснѣе 
примкнула къ новгородской іерархіи. Но со стороны іерархіи потребовалась и 
подъ ея главенствомъ установлена особая администрація для унравленія цер
ковными дѣлами новозавоеванной области.

С.-Петербургская область, какъ особая нынѣ губернія, въ первоначаль
номъ своемъ видѣ составилась, въ силу завоеваній и новыхъ поселеній, слѣ
дующимъ порядкомъ. 16 мая 1703 года, Петръ великій положилъ основаніе 
С.-Петербургу. Но еще раньте того, 12 октября 1702 года былъ взятъ у шве
довъ Нотебургъ и назвавъ Шлиссельбургомъ. 1 мая 1703 года завоеванъ 
Ніеншанцъ, шведская крѣпость при впаденіи рѣки Охты въ Неву. 3 мая того 
же года сдался Ямбургъ. Послѣ основанія С.-Петербурга, 9 августа 1704 года 
взята Нарва и вслѣдъ за нею сдался Иванъ-городъ. Въ 1709 году завоеванъ 
городъ Выборгъ. Въ тоже время на восточной сторонѣ Ботлина острова въ 
Финскомъ заливѣ положена основа нынѣшнему городу Кронштадту. Ньюштадт- 
скій миръ, заключенный со Швеціею 30 августа 1721 года, окончательно 
упрочилъ за Россіею обладаніе всею Ингерманландіею. Такимъ образомъ соста
вилась, въ первоначальномъ своемъ видѣ, нынѣшняя С. Петербургская епар
хія. Такъ какъ составъ ея весь взятъ съ боя: то вся эта мѣстность, со вклю-
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чешемъ еще Копорья, называлась и писалась въ бумагахъ повозавоеванпою. 
Центромъ и, такъ сказать, вождемъ ея во всѣхъ дѣлахъ сдѣлался теперь 
С.-Петербургъ. Въ этихъ физическихъ границахъ, со включеніемъ Ладоги и 
Гдова, послѣ причисленныхъ къ С.-Петербургу, мы и будемъ разсматривать 
состояніе С.-Петербургской губерніи въ церковномъ отношеніи подъ управле
ніемъ новгородской іерархіи, съ основанія города С.-Петербурга до учрежде
нія св. Сѵнода.

По росписанію новгородскихъ пятинъ, Сажтпетербургъ основанъ въ Вод
ской пятинѣ, въ Ижорской землѣ, въ Орѣховскомъ присудѣ, въ Спасскомъ 
Городенскомъ погостѣ. Погостъ этотъ простирался отъ Орѣшка по обѣимъ 
сторонамъ Невы до самаго ея устья. До построенія города, здѣсь на правомъ 
берегу Невы, при устьѣ Охты, находилось укрѣпленіе Ніеншанцъ, а близъ него 
посадъ Ніенштадтъ. Противъ Ніеншанца, на лѣвомъ берегу Невы, гдѣ нынѣ 
мѣстность Смольнаго монастыря, было русское село, называемое Спасскимъ, 
при которомъ имѣлась православная церковь. Внизъ по берегамъ Невы и Фон
т а н а  лежало до 30 деревенъ, мызъ и корчемъ, между которыми изъ нынѣ 
извѣстныхъ находилась деревня Балинкина. Завоевавши устья Невы, которыя 
всегда почитались важными какъ у русскихъ, такъ и у шведовъ, Петръ 1 
14-го мая 1703, осматривая островъ, гдѣ нынѣ находится Петропавловская 
крѣпость, который тогда назывался Веселымъ (Луистрандъ) и Заячимъ остро
вомъ, и былъ обросши лѣсомъ, взявъ у солдата багинетъ, вырѣзалъ два дерна,
и, положивъ дерно на дерно крестообразно, сдѣлалъ крестъ изъ дерева, и 
водружая его въ дерна, сказалъ: «во имя Іисуса Христа на семъ мѣстѣ будетъ 
церковь во имя верховныхъ апостоловъ Петра и Павла». На этомъ самомъ 
мѣстѣ нынѣ стоитъ Петропавловскій соборъ. 16-го же мая, въ праздникъ св. 
Троицы, по совершеніи божественной литургіи въ Банцахъ (т . е. въ крѣпости 
Шлотбургъ, находившейся на большой Охтѣ), государь съ ликомъ святитель
скимъ, генералитетомъ и свѣтскими чинами, прибылъ Невою на судахъ опятъ 
на островъ Люистрандъ (т. е. веселый). Здѣсь торжественно было совершено 
водоосвященіе, прочитаны молитвы на основаніе града и мѣстность острова 
окроплена св. водою. Государь взялъ заступъ и первый началъ копать ровъ. 
Въ это время орелъ съ великимъ пареніемъ крылъ спустился съ высоты и па
рилъ надъ островомъ. Вогда ровъ выкопанъ былъ глубиною около двухъ ар
шинъ; въ него поставили ящикъ, высѣченный изъ камня, и окропили этотъ 
ящикъ св. водою. Государь своими руками поставилъ въ ящикъ золотой ков
чегъ съ мощами св. апостола Андрея первозваннаго, благословившаго край сей 
своимъ путешествіемъ чрезъ него. Послѣ сего государь покрылъ ящикъ камен
ною доскою, на которой вырѣзана была слѣдующая надпись: «отъ воплощенія 
Іисуса Христа 1703, мая 16 основанъ царствующій градъ С.-Петербургъвели
кимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ Петромъ Алексѣевичемъ, само
держцемъ всероссійскимъ». Затѣмъ Государь, взявъ три дерна, немного ранѣе 
имъ же приготовленныя, возложилъ на покрышку каменнаго ящика и сказалъ: 
«во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминъ. Основанъ царствующій градъ 
С.-Петербургъ». Тогда приступили къ царю святительскій ликъ, генералитетъ 
■ прочіе присутствующіе, и принесли ему поздравленіе съ царствующимъ гра-
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донъ. Царь благодарилъ поздравляющихъ, и была многая пушечная пальба. Спу
сти нѣсколько минутъ, царь отошелъ къ протоку, который тянется между 
С.-Петербургомъ (т . е. основаніемъ его) и кронверкомъ, и по отслуженіи ли
тургіи, и окропленіи мѣста св. водою, изволилъ обложить другой раскатъ, и 
была вторая пушечная пальба. Сдѣлано было изъ двухъ тонкихъ и высокихъ 
березъ, воткнутыхъ въ землю, вершины которыхъ связаны суками вмѣстѣ,нѣ- 
что на подобіе воротъ. Орелъ, все это время парящій надъ островомъ, спустил
ся съ высоты, сѣлъ на этихъ воротахъ и былъ снятъ ефрейторомъ Одинцо- 
вымъ. Царское величество о семъ добромъ предзнаменованіи весьма былъ об
радованъ, перевязалъ у орла ноги платкомъ, посадилъ на руку и повелѣлъ пѣть 
литію, по окончаніи которой березовыя ворота окропили св. водою, и опятъ бы
ла пальба изъ пушекъ. Затѣмъ государь на яхтѣ, съ орломъ на рукѣ, ото
шелъ въ свой царскій домъ въ Банцахъ. Святительскій ликъ, генералитетъ и 
статскіе чины были пожалованы столомъ. Веселье продолжалось до двухъ ча
совъ полуночи, при чемъ была многая пушечная пальба. По окончаніи-построй
ки изъ лѣсу дворца въ крѣпости, царское величество, 28 мая того же 1703 г. 
со святительскимъ ликомъ, генералитетомъ и статскими знатными чинами, 
прибывъ въ оный на 63 судахъ, изволилъ присутствовать при освященіи во
ды и окропленіи зданія св. водою, и милостиво принялъ отъ святительскаго 
лика въ благословеніе новому дому образъ св. живоначальныя Троицы и хлѣбъ 
съ солью. Изъ пушекъ и ружей была троекратная пальба. Царь кушалъ съ 
святительскимъ ликомъ въ новомъ дворцѣ, потомъ выходилъ кушать въ шатрѣ 
съ генералитетомъ и знатными чинами. 1 октября тогоже года, въ праздникъ 
покрова пресвятыя Богородицы, царское величество имѣлъ торжественный 
входъ въ С.-Петербургскую крѣпость, ибыло освященіе града С.-Петербурга, и 
хожденіе съ животворящими крестами, и кропленіе св. водою по стѣнѣ города, 
и была многая пушечная пальба, и изволилъ кушать въ оной крѣпости въ до
мѣ коменданта. Веселье продолжалось до часу пополуночи. Новосозданную крѣ
пость Петръ велѣлъ назвать въ свое имя Петербургомъ, о чемъ и объявлено 
было въ Московскихъ вѣдомостяхъ 1703 года (см. изд. ихъ 1855 г. С.-Петер
бургъ, стр. 202). Въ рукописной исторіи Петра великаго, бывшей унасъ предъ 
глазами, и въ печатныхъ сказаніяхъ (Достопамятное™ Свиньина,ч. 1 ,стр . 8 ), 
сверхъ того, говорится, что Петръ построенный имъ градъ, по примѣру древ
нихъ православныхъ царей, «посвятилъ святому славному и верховному апо
столу Петру, своему покровителю». Михаилъ Ивановичъ Ширяевъ (обз. дух. 
литер. ч. II, стр. 131, изъ студентовъ московской академіи, сочинилъ госуда
рю поздравленіе о С.-Петербургѣ. 1 апрѣля 1704 года деревянная церковь 
во имя св. апостолъ Петра и Павла въ крѣпости была готова и освящена нов
городскимъ митрополитомъ Іовомъ. Обрядъ освященія сопровождался, по обы
чаю, пушечной пальбою. То была первая и старѣйшая изъ церквей въС.-Петер- 
бургѣ.

При первомъ еще обозрѣніи Заячьяго острова 14 мая 1703 года, Петръ 
великій, идя пѣшкомъ вверхъ поберегу Невы, взявъ топоръ,ссѣкъ ракитовый 
кустъ, и немного прошедши, ссѣкъ также другой кустъ, и затѣмъ, сѣвъ на 
ншобку, отъѣхалъ рѣкою въКанцы.На томъ мѣстѣ, гдѣ ссѣченъ второй кустъг
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построенъ всворѣ и донынѣ сохраняется первоначальный дворецъ Петра вели
каго съ иконою нерукотвореннаго образа Спасителя. А па мѣстѣ ракитоваго 
куста, впервые срубленнаго, государь, 1 октября тогоже года, въ день покро
ва пресвятыя Богородицы, по освященіи града С.-Петербурга, положилъ осно
ваніе нынѣшнему собору св. живоначальныя Троицы. До 1710 года ничего 
неизвѣстно, въ какомъ положеніи находился сей храмъ. Темное и разнорѣчи
вое преданіе о бракѣ Петра 1 съ Ёкатериною Алексѣевною говоритъ, будто 
этотъ бракъ въ 1707 г. вѣнчанъ былъ секретно въ Троицкомъ соборѣ (Опытъ 
обозр. русск. сановник. Терещенко, ч. II, стр. 287— 288). На сторонѣ другаго 
мнѣнія, разсказываемаго подробнѣе, что Петръ вѣнчанъ въ Екатерининской 
церкви, какъ увидимъ, гораздо болѣе достовѣрности и есть фактическое пре
даніе. Троицкій же соборъ, стоящій на Петербургской сторонѣ, у большой дво
рянской слободы (нынѣ улица), недалеко отъ крѣпости и первоначальнаго Пе
тровскаго дворца, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, освященъ только въ 1710 году. 
Соборъ сей посвященъ государемъ св. Троицѣ, въ память основанія города въ 
троицынъ день и въ благодарность Господу Богу, сохранившему юную столицу 
отъ многихъ опасностей. Первоначальная церковь была небольшая деревянная, 
безъ трапезы и придѣловъ, которые были пристроены въ ней въ 1715 году.

Бъ 1707 году стояла, по преданію, въ Екатерингофѣ, въ родѣ часовни, не
большая деревянная церковь самой простой архитектуры. По мѣстному преда
нію, Петръ великій, въ ноябрѣ 1707 года, при холодной погодѣ, въ сумерки прі
ѣхалъ къ этой церкви въ саняхъ съ Екатериною Алексѣевною и генераломъ 
Брюсомъ. Генералъ пригласилъ священника, который, при слабомъ мерцаніи 
лампады, и совершилъ браковѣнчаніе государя съ Екатериною (Достопримѣча
тельности, ч. ПІ, стр, 79).

Съ построеніемъ зданій на той и на другой сторонѣ Невы, созидались по
степенно, одна за другою, и церкви. Въ 1708 г. на Петербургскомъ островѣ у 
Тучкова моста построена деревянная цервовь въ память успенія пресвятыя 
Богородицы. Ее освятилъ высокопреосвященный Стефанъ Яворскій, митропо
литъ рязанскій и мѣстоблюститель патріаршаго престола. Въ 1718 году цер
вовь сія, по увазу государя, наименована соборомъ. Она имѣла два придѣла: 
рождества Предтечи и свят. Ниволая чудотворца.

На Петербургскомъ островѣ, близъ Троицкаго собора, только неизвѣстно 
въ какомъ именно году, построена была часовня, которая въ 1712 году обра
щена въ полотняную церковь рождества пресвятыя Богородицы. Церковь сія 
въ 1729 г. закрыта, колокола и церковное имущество переданы въ Троицкій со
боръ, и причтъ рождественскій служилъ въ придѣлѣ св. Харитонія, поставлен
номъ въ 1720 году при Троицкомъ соборѣ. Эта Рождественская церковь хра
нила у себя особую святыню. По преданію, сохранившемуся до нашего време
ни, Петръ великій, застроивъ Петербургъ и слѣдуя обычаю православныхъ ца
рей, принесъ изъ Москвы, въ благословеніе новому городу, св. икону казанской 
Божіей Матери, которая бывала съ нимъ въ походахъ. Подлинникъ ли это или 
копія, также—въ которомъ году принесена икона, остается неизвѣстнымъ. Толь
ко она чествовалась сперва въ Рождественской, потомъ въ Троицкой церкви до 
своего перенесенія, приПетрѣжеІ, во дворецъ. Въ современныхъ записяхъ Рож-
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дествеискій храмъ встрѣчается подъ названіемъ церкви образа казапскгяБого- 
матери (Русск. Арх. ч. I, изд. 2, 1866 г. стр. 111, столб! 2).

Въ 1712 году, построена царемъ въ нынѣшней Моховой улицѣ небольшая 
деревянная церковь св. и праведныхъ Сѵмеона богопріимца и Анны проро
чицы, для прославленія святой Анны, имя которой носила царевна Анна Пет
ровна.

30 мая 1714 года, въдень рожденія своего, Петръ великій собственноручно 
положилъ первый краеугольный камень въ основу нынѣшняго Петропавловскаго 
каменнаго собора. Прежняя же деревянная церковь была перенесена изъ крѣпо
сти въ 1719 году въ солдатскія слободы, гдѣ квартировалъ гарнизонный полкъ. 
Здѣсь церковь сія освящена, на память взятія Нарвы (9 августа 1704 года), 
во имя св. ап. Матѳія.

Послѣ Полтавской побѣды 27 іюня 1709 года,— побѣды, которую призна
вали тогда не только знаменитѣйшею въ цѣломъ свѣтѣ, но и чудною (Зерцало 
Мальгииа 1794 г. стр. 534), въ концѣ 1709 года основана и въ 1710 году 
освящена небольшая деревянная церковь св. Сампсона страннопріямца съ клад
бищемъ на Выборгской сторонѣ.

До Полтавской побѣды въ умѣ Петра великаго было рѣшительное намѣре
ніе основать на сѣверѣ государства столицу. Но онъ еще не имѣлъ твердой на
дежды на успѣхъ дѣла. Между тѣмъ, городъ началъ уже устрояться- При са
момъ основаніи крѣпости, надъ нею работало 20,000 подкопщиковъ (Москов. 
Вѣдомости 1703 г. С.-П.-Б. изд. 1855 г. стр. 202), строившіе шесть бастіоновъ. 
Около семи тысячъ рабочихъ людей, занимавшихся стройкою города, посели
лись ижили на большой Охтѣ,ещс ранѣе1707 года. Подлѣ деревяннаго адмирал
тейства, на лѣвой сторонѣ Невы, поселились на житье морскіе служители, отъ 
которыхъ и осталось названіе морскихъ нынѣшнимъ двумъ улицамъ. Послѣ 
Полтавской побѣды, Петръ уже увѣренъ былъ въ безопасности новой столицы, 
и писалъ къ Апраксину такъ: «нынѣ уже совершенно камевь къ основанію 
С.-Нетербурга, съ помощію Божіею, положенъ» (Дѣян. П.В. Голикова). Тогда 
онъ самъ началъ принимать дѣятельное участіе въ расположеніи и строеніи 
города.

Въ 1710 г. построенъ и 30 мая, въ день рожденія царя, освященъ перво
начальный деревянный Исаакіевскій соборъ. Онъ передѣланъ былъ изъ неболь
шаго деревяннаго строенія, стоявшаго на лугу противъ адмиралтейскихъ во
ротъ, въ которомъ помѣщалась чертежная камора для кораблестроителей. Опи
сатель С.-Петербурга въ 1710 и 1711 годахъ (стр. 30), иностранецъ, перво
начальный соборъ св. Исаакія, его мѣстность и приходъ изображаетъ такъ: 
«рядомъ съ адмиралтействомъ стоитъ маленькая русская церковь, а возлѣ — 
кабакъ, близъ него большой канатный дворъ, еще дальніе и русскіе дома, за
нимаемые корабельными и шлюпошными матросами». Это зданіе церковное 
стояло недолго. Съ 1717 года, по указу государя, по чертежу и подъ надзоромг 
архитектора Гербеля, строилась, на суммы канцеляріи о строеніи города, но
вая Исаакіевская, уже каменная, церковь съ главою въ 12 саженъ вышины 
и съ колокольнею, для которой государь выписалъ изъ Амстердама за 35,000 р. 
часы съ курантами, 26 іюля 1735 года разбитые молніею. Новый соборъ сто-
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ялъ уже на саномъ берегу Невы ■ отданъ государевъ въ вѣдонство адммрал- 
тейсдое.

10 іюля 1710 года, царь оснатрнвалъ по городу мѣста, гдѣ какимъ быть 
строеніямъ, н уснотрѣвъ надъ Невою, при устьѣ рѣчки Черной, изрядное нѣсто, 
которое называлось Вяктори (побѣда), указалъ построить на венъ понестись 
во пня св. Троицы н св. Александра невскаго.

Въ 1712 году заложена, а 25 марта слѣдующаго года освящена въ немъ 
деревянная церковь благовѣщенія пресвятыя Богородицы. Освященіе совершилъ 
архимандритъ Ѳеодосій въ нрнсутствін государя и всего двора, при многочис
ленномъ стеченіи народа. Съ того же 1713 года въ монастырѣ поселились пер 
вые иноки. Въ 1716 году, но указу государя, застроена н 1717 года освящена 
церковь св. праведнаго Лазаря надъ гробомъ Наталіи Алексѣевны, государевой 
сестры. Въ 1717 году основана церковь св. благовѣрнаго великаго княэя Але
ксандра невскаго. При монастырѣ поставили деревянныя монашескія нелліи и 
началось общежительство братіи. При основаніи своемъ, Алексавдроневскій 
ионастырь поставленъ выше всѣхъ монастырей въ Россіи, н настоятеля его 
были отличены особыми преимуществами.

Еще раньте этого вреиеви, поселившіеся въ С.-Петербургѣ, московской 
ямской слободы ямщвки Василій Ѳедотовъ и Петръ Кусовъ съ товарищами про
сили у архимандрита невскаго монастыря Ѳеодосія позволенія построить въ 
слободѣ ихъ цервовь въ память рождества св. Іоанна предтечи. Сначала, за 
рукою Ѳеодосія, имъ была дана тетрадь для сбору денегъ на строеніе. А вогда 
въ 1718 году храмоздатели собрались съ силами, архимандритъ благословилъ 
имъ застроить церковь, которая, по его приказу, была освящена намѣстникомъ 
невскаго монастыря Варлаамомъ Голенковскнмъ. Съ перваго же разу въ Ямской 
опредѣлены были два священника: Матѳій Іоанновъ н Іоаннъ М акаровъ. Въ то 
время церковь ѳта была окружена рощицами и лѣсомъ.

Планируя мѣстности для построенія городѣ, Петръ великій санъ назна
чалъ мѣста для церквей. Въ 1716 и 1718 годахъ были составлены н рукою 
царя подписаны планы для Васильевскаго острова, который мѣстами покрытъ 
былъ лѣсомъ. На планѣ было назначено мѣсто для соборной церкви ва большой 
площади, н составлены были особо модели для семи, предполагавшихся на.ост
ровѣ, приходскихъ церквей. Впрояемъ, планъ этотъ не осуществился, и на ост
ровѣ была одна только церковь въ память воскресенія Христова, построенная 
въ 1714 году, не вдалекѣ отъ дома князя А. Д. Меншикова, на томъ саномъ 
нѣстѣ, гдѣ былъ манежъ перваго кадетскаго корпуса. Церковь сія, освящен
ная 23 ноября въ день имянинъ Меншикова, была мазанковая съ желѣзною 
кровлею и съ колокольнею, на которой находились часы съ боемъ в игрою. Въ 
ней устроена была каѳедра, чтб тогда считалось въ С.-Петербургѣ рѣдкостію. 
Главнѣйшую же ея достопаиятвость составляло богатое Евангеліе, доставшееся 
Меншнкову послѣ бѣгства Мазепы съ Карломъ XII, нынѣ хранящееся въ церкви 
первой военной гиннаяін. При Воскресенской церкви ииѣлось два священника: 
Никифоръ Терентіевъ и Лука Ивановъ.

Кронѣ четырехъ соборовъ: Петропавловскаго, Троицкаго, Исаакіевскаго,
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Успенскаго и семи приходскихъ храмовъ, въС.-Петербугѣ стали строить тогда 
церкви домовыя.

Въ 1711 году, по повелѣнію государя, вмѣстѣ съ прочими зданіями, по
строенъ былъ на углу Шпалерной улицы и Воскресенскаго проспекта неболь
шой каменный дворецъ для царевны Наталіи Алексѣевны, сестры Петра I. Въ 
этомъ дворцѣ, въ сѣверовосточномъ угольномъ покоѣ его, тогда же сооружена 
была комнатная однопрестольная церковь во славу воскресенія Христова. Пре
даніе говоритъ, что Воскресенская церковь была построена въ благодарность 
Богу за миръ, заключенный съ Ахметомъ III, турецкимъ султаномъ, и за спа
сеніе отъ опасности, въ которой находился царь съ войскомъ при рѣкѣ Прутѣ. 
Царевна привезла съ собою изъ Москвы глубоко чтимый ею образъ Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости, и, украсивъ его сребропозлащенною ризою, 
со вложеніемъ въ него частицъ св. мощей, поставила въ своей комнатной вос
кресенской церкви.

Походная церковь съ подвижнымъ антиминсомъ въ честь успенія Божіей 
Матери была еще въ домѣ государыни царицы и великія княгини Марѳы Мат
вѣевны, урожденной Апраксиной. По кончинѣ ея, братъ ея, ближній бояринъ, 
графъ Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ, въ 1717 году, перенесъ церковь на заго
родный свой р о р ъ , находившійся на Невскомъ притокѣ, называемомъ впита
на, и поставилъ въ опредѣленной храминѣ для поминовенія царицы. Въ мартѣ 
1721 г., Ѳеодосій, новгородской архіепископъ, запретилъ— было совершать въ 
ней служеніе. Но св. Сѵнодъ, къ которому преосвященный семъ указалъ обра
титься графу, 26 апрѣля тогоже года разрѣшилъ въ Успенской церкви совер
шать божественную литургію.

Въ палатахъ свѣтлѣйшаго князя А. Д. Меншикова также стояла походная 
полотняная церковь, о которой извѣстія встрѣчаются съ 1705 года. Одинъ ино
странецъ, видѣвшій эту церковь, такъ описываетъ ее: «въ углу комнаты уст
роена была, за шелковою занавѣсью, небольшая походная церковь. Опереди, у 
входа ея, написаны были на той ткани (вѣроятно на иконостасѣ), по русскому 
обычаю, изображенія нѣсколькихъ святыхъ съ русскими надписями, а внутри 
возвышался небольшой столъ или алтарь (т. е. престолъ), на которомъ стояли 
серебряный ящикъ съ русскимъ Богомъ (т. е. дароносица), окованная сереб
ромъ большая книга (т. е. Евангеліе) и горящая свѣча (Опис. Спб. стр. 89—  
90)». Службу въ этой церкви правилъ духовникъ Меншикова, священникъ 
Никифоръ Терентіевъ (Ѳпис. церк. древн. въ Новгородѣ, Макарія, 1860 г.
ч. I , стр. 319).

Бъ атому же времени, по клировымъ вѣдомостямъ, относится основаніе 
церкви въ домѣ графа Шереметева.

Въ домѣ Бикина, отписанномъ А  1717 г. на государя, поставлена была 
церковь благовѣщенія пресвятыя Богородицы въ комнатахъ, которыя были за
няты до того времени полковымъ магазиномъ. Ею положена основа нынѣшней 
Благовѣщенской церкви въ конной гвардіи.

О другихъ домовыхъ церквахъ свѣдѣній не имѣется, и едва ли онѣ были 
въ Петербургѣ. Указомъ 25 ноября 1707 г. на имя гарнизонной канцеляріи,
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Петръ великій, воспретивъ строить часовни, съ тѣмъ вмѣстѣ предписывалъ, 
чтобы господа не держали по домамъ своимъ крестовыхъ священниковъ.

Изъ столичныхъ церквей до 1714 года первенствовалъ Петропавловскій 
соборъ. Покогда, вмѣсто деревяннаго зданія, начали строить соборъ каменный, 
то предпочтеніе перешло на сторону собора Троицкаго. По воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ, царская фамилія слушала въ немъ божественную литургію, и 
самъ царь, нерѣдко становясь на клиросѣ, пѣвалъ вмѣстѣ съ другими и выхо
дилъ читать апостолъ передъ царскими вратами. Разныя викторіи, торжествен
ные дни и прочія важнѣйшія случайныя обстоятельства совершались у Троицы. 
Въ записной книгѣ С.-Петербургской гарнизонной канцеляріи, подъ 1 чи
сломъ января 1718 года, значится: «отъ С.-Петербургской крѣпости, для сча
стливаго пребыванія новаго года, палили изъ пушекъ три раза: первый, какъ 
стали читать на литургіи евангеліе, изъ 31 пушки; въ другой разъ, въ началѣ 
молебна, изъ 41; въ третій разъ, по окончаніи молебна и вышелъ свѣтлѣй
шій князь отъ Троицы изъ церкви, изъ 51. Всего изъ 123 пушекъ». Въ фев
р а л ѣ ^  числа тогоже года, воѣ гарнизонные С.-Петербургскіе полки были стя
нуты въ строю на Троицкой площади. А въ церкви Троицкой, въ присутствіи 
свѣтлѣйшаго князя и всѣхъ министровъ, объявленъ всенародно манифестъ, въ 
которомъ, на мѣсто Алексѣя Петровича, наслѣдникомъ объявленъ царевичъ 
Петръ Петровичъ. Присягнули министры, а послѣ нихъ въ теченіе нѣсколь
кихъ дней приходили къ Троицѣ присягу чинить разные полки. Однако же, 
бывалъ Государь въ торжественные случаи иногда и въ другихъ храмахъ: 
Петропавловскомъ, Исакіевскомъ и Сампсоніевскомъ. Въ 1718 г. по случаю 
выноса тѣла царевича Алексѣя Петровича въ Троицкую церковь, тезоименит
ство Петра I торжественно было совершено въ соборной церкви Петра и Павла. 
Въ томъ же году, 30 мая, въ день рожденія своего, государь съ царицею изво
лилъ быть у обѣдни въ церкви св. Исаакія далмацкаго, а всенощную, накану- 
пѣ, слушалъ въ своемъ домѣ. Троицкій соборъ удерживалъ за собою предпо
чтеніе до 1733 года, когда освященъ былъ каменный Петропавловскій.

Въ это время впервые началъ развитіе свое въ Россіи вопросъ о кладби
щахъ. По обыкновенію того времени, умершихъ до 1710 года хоронили, съ 
основанія С.-Петербурга, при приходскихъ церквахъ, и непремѣнно, въ зна
меніе покровительства Бога и св. Церкви къ нимъ, въ оградѣ церковной. Но 
рабочіе люди, жившіе на Охтѣ, которые занимались стройкою города, погре
бали тамъже, близъ поселеній, умершихъ своихъ товарищей. Смертность была 
въ тотъ періодъ, по недобротѣ климата, по отсутствію всякихъ удобствъ жиз
ни, по усиленной работѣ, по недостатку пособій врачебныхъ, такъ велика, что 
при церквахъ для похоронъ и мѣста не достало бы. Послѣ освященія Сампсо- 
ніевской церкви, Петръ великій указалъ, чтобы умершихъ погребали при этой 
церкви. Св. Сампсонъ былъ страннопріимецъ, а на эту петербургскую землю 
пришли и на ней жили всё, такъ сказать, странники, люди другихъ странъ. 
Это соображеніе, какъ гласить преданіе, навело остроумнаго государя на мысль 
назначить кладбище у св. Сампсона: «пусть-де странники и пришельцы по
коился подъ сѣнью Страннопріимца». Но и далеко, и черезъ Неву -неудобно, 
а по временамъ даже невозможно было доставлять покойниковъ съ московской
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стороны къ погребенію на Саипсоніевское кладбище. Сообразивъ ати обсто
ятельства, Петръ великій въ1719 году, посѣтивши Олонецкіе предѣлы, 11 іюля 
прислалъ оттуда, за закрѣною генералъ-полиціймейстера Антона Дивіера, на 
имя невскаго архимандрита Ѳеодосія съ братіею, отдѣльное распоряженіе каса
тельно кладбищенскихъ церквей въ С.-Петербургѣ. Въ немъ повелѣвалось, что
бы въ Ямской слободѣ, въ длину по Черной, рѣчкѣ, отмѣрить, по обѣ стороны 
Предтеченской церкви, мѣсто по пятидесяти саженъ для погребенія умершихъ. 
Ямщикамъ приказывало^, какъ способнѣе, обнести новое кладбище деревян
ною оградою, и тамъ погребать тѣла усопшихъ всякаго чина людей, не требуя 
за мѣста никакой платы. Особымъ указомъ государя также дано предписаніе 
почтмейстеру, жившему въ Ямской, за кладбищемъ и похоронами смотрѣть 
некрѣпко, /к  ежели, сказано въ указѣ Ѳеодосію, кронѣ вышеозначеннаго мѣ
ста, близъ того, въ рощицахъ, или гдѣ индѣ станутъ хоронить, или въ указ
а м ъ  мѣстѣ въ погребеніе кто какое препятіе будетъ чинить, и то взыщется 
на ономъ почтмейстерѣ». Ѳеодосій въ предписаніи къ причтамъ церквей Ям
ской и Сампсоніевской съ прихожанами, поясняя указъ государя, внушалъ, 
чтобы за мѣста для погребенія никакихъ платъ, не только съ бѣдныхъ, но и 
съ могущихъ не взыскивали, «развѣ кто, съ вольнаго своего произволенія, 
саиъ отъ себя на церковное строеніе чтб дастъ, и то записывать въ книги, въ 
приходъ и расходъ имянно, и въ погребеніи задержанія никакого не чинить». 
Настоящій указъ касался Сампсоніевскаго причта только со стороны положенія 
о не взысканіи денегъ за мѣста. Такимъ образомъ устроены были для С.-Пе
тербурга два кладбища, которыя оба находились тогда за городомъ. Для умер
шихъ на С.-Петербургской сторонѣ Сампсоніевское, для Московской же сторо
ны, отдѣленной рѣкою отъ С.-Петербургской —  при Ямской Предтеченской 
церкви. «У другихъ же церквей, сказано въ томъже указѣ, никого не хоро
нить».

Сверхъ сего, образовалось кладбище при святотроицкомъ. Александронев- 
скомъ монастырѣ, въ оградѣ церкви св. праведнаго Лазаря. Петръ I похоро
нилъ тамъ любимую сестру свою Наталію Алексѣевну, умершую 18 іюня и 
погребенную 17 ноября 1716 года. Вслѣдъ затѣмъ, при этой церкви стали хо
ронить, съ вѣдома и разрѣшенія государя, знатныхъ особъ. 23 декабря 1718 
года въ склепѣ, устроенномъ въ церкви св. Лазаря, погребенъ былъ въ присут
ствіи царя съ большою пышностію царскій лейбъ-иедикъ Арескинъ. 10 апрѣ
ля 1719 года, въ тойже церкви погребенъ сподвижникъ Петра I, Шереме- 
тевъ, скончавшійся въ Москвѣ и привезенный оттуда, по желанію царя. Род
ственники умершихъ дѣлали за погребеніе вклады, которые въ то время шли 
ва строеніе монастыря. На Лазаревскомъ кладбище предавали погребенію также 
иноковъ невскаго монастыря.

Наконецъ, Петропавловскій соборъ въ крѣпости назначенъ, распоряже
ніемъ Петра I, мѣстомъ для вѣчнаго покоища особъ царственнаго рода. Рас
поряженіе сіе въ томъ выразилось, что Петръ великій, по преимуществу, хо
ронилъ родныхъ своихъ въ Петропавловскомъ соборѣ. Въ разсужденіи сего во
проса государь не вводилъ ничего новаго, а слѣдовалъ тому, какъ погреба- 
лись его предки въ Москвѣ въ монастыряхъ или соборахъ. Комендантовъ крѣ-
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поста, конечно, по распоряженію царя, стали хоронить въ оградѣ Петропав
ловскаго собора.

Христіанъ иновѣрныхъ исповѣданій, съ основанія С.-Петербурга, погре
бали, отдѣльно отъ православныхъ, на нынѣшнемъ Аптекарскомъ островѣ. По 
по множеству въ то время въ С.-Петербургѣ воровъ и разбойниковъ, кото
рымъ благопріятствовали окружавшіе городъ лѣса, тѣла на Аптекарскомъ 
островѣ часто находили вырытыми и ограбленными. Для предотвращенія та 
кого злодѣянія, до 1710 г. существовало разрѣшеніе иновѣрцевъ предавать 
землѣ при домахъ, гдѣ они умирали. Послѣ же построенія Сампсоніевской цер
кви съ православнымъ кладбищемъ, и для иновѣрцевъ отведено тамъ особое 
подъ кладбище мѣсто. Въ «Описаніи С.-Петербурга 1710 и 1711гг. (изд. 1860 
г. стр. 17)» уже упоминается на Выборгской сторонѣ, около гошпиталей, особое 
евангелическое кладбище. А знатнѣйшихъ и богатыхъ иновѣрцевъ погребали и 
у Невскаго монастыря. Въ 1725 году, тамъ похороненъ тайный совѣтникъГес- 
пенъ, лютеранинъ, изъ свиты Карла Фридриха, герцога Голштинскаго, близъ 
могилы другаго иновѣрца, генерала Вейде. За мѣсто Геспена заплачено было 
Александроневскому монастырю 100 р. Но мѣста для могилъ иновѣрцамъ отво
дились внѣ монастыря, отдѣльно отъ православнаго монастырскаго кладбища 
(Дневн. Берхгольца, ч. III, стр. 95— 97).

Въ С.-Петербургѣ существовали также часовни, временныя и постоянныя. 
Рабочіе люди, жившіе на Охтѣ, тотчасъ послѣ поселенія тамъ, поставили ча
совни на оконечностяхъ нынѣшнихъ слободъ, гдѣ хоронили усопшихъ. Въ1710 
году, архимандритъ Ѳеодосій, благословивъ мѣсто, Петромъ указанное для строе
нія Невскаго монастыря, поставилъ на немъ часовню, и она существовала не
прерывно, только переносилась съ одного мѣста на другое, смотряпо удобству. 
Въ 1707 г. Петръ великій издалъ указъ, чтобы часовни, какія есть въ С.-Пе
тербургѣ, всѣ сломать, и впредь никому ие строить, а какія въ часовняхъ об
рѣтаются св. иконы, книги и утварь, тѣ, описавъ, отдать въ соборную цер
ковь Петра и Павла въ крѣпости. Указъ этотъ былъ прибитъ на столбахъ по 
улицамъ С.-Петербурга. Пришелъ въ Охтенскую часовню священникъ Петро- 
павловскаго собора, описалъ ея имущество, но съ собою ничего не взялъ, и часов
ня осталась по прежнему не разобранною. Напротивъ, часовни вновь строились. 
Въ 1718 г. построена была Петромъ великимъ партикулярная верѳь, гдѣ нынѣ 
соляной городокъ, и при верѳи для рабочихъ людей поставлена часовня съ ико
ною св. великомученика Пантелеймона. На Петербургскомъ островѣ во Введен- 
ской улицѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперь цервовь, въ 1718 г. находи
лась часовня во имя св. пророка Иліи, принадлежавшая Ямбургскому полку. 
Упоминается еще часовня въ нынѣшнемъ Измайловскомъ полку, которая стояла 
тамъ, гдѣ теперь измайловскій соборъ св. Троицы. Въ часовняхъ Охтенской, 
Ямбургскаго полка и, можетъ быть, въ другихъ служились вечерни, утрени, 
всенощныя, часы и молебны.

По городамъ и уѣздамъ С.-Петербургской губерніи, ко времени основанія 
св. Сѵнода, церкви находились во многихъ мѣстахъ.

1. По С.-Петербургскому уѣзду онѣ устроены:
а) Въ Царскомъ селѣ, которое тогда называлось— Сарица. Здѣсь первая

4
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церковь построена была во дворцѣ государыни Екатерины Алексѣевны и, по 
полученіи въ 1713 году антиминса изъ Новгорода, освящена во ими св. вели
комученицы Екатерины. Въ 1716 г. въ Царскомъ освящена деревянная цер
ковь успенія пресв. Богородицы, а въ слѣдующемъ 1717 году построена дру
гая деревянная церковь благовѣщенія пресв. Богородицы (Панорама, Б а й с 
каго, ч. I, стр. 191).

б) Въ 1718 г. уже не было Никольскаго монастырька въ селѣ Суйдѣ, а 
устроена вновь деревянная церковь воскресенія Христова.

в) На Вотлинѣ островѣ (въ Кронштадтѣ) первою устроена была Троицкая 
церковь (Достопримѣчательности, П. Свиньина, изд. 1818 г. ч. 4. стр. 154), 
бывшая полковою, около которой долго оставались слѣды лагерныхъ мѣстъ. 
Потомъ построена Петромъ великимъ изъ дерева Богоявленская церковь, и на- 
конецъ— при немъ же, но ранѣе 1721 года, Андреевскій соборъ. Колокольня 
Богоявленской церкви, по чрезмѣрной высотѣ своей, почиталась въ свое время 
чудомъ архитектуры.

г) Въ Стрѣльнѣ былъ дворецъ Петра великаго, донынѣ существующій. 
Преданіе гласить, будто Петръ I, послѣ бракосочетанія своего въ 1707 г. въ 
маленькой Екатерингофской церкви, повелѣлъ церковь сію перенести въ Стрѣль
ну. Гдѣонастояла, неизвѣстно,— только въ документахъ св. Сѵнода (Опис. т. I, 
стр. 1 3 8 —139) упоминается церковь въ Стрѣлянной мызѣ. Изъ этой церкви 
устроенъ придѣлъ въ нынѣшнемъ Стрѣлинскомъ храмѣ, находящійся на пра
вой сторонѣ при входѣ въ него. Царскія врата и многія изъ св. иконъ донынѣ 
сохраняютъ первоначальный сбо й  видъ безъ всякой перемѣны. Донынѣ сбере
гаются также и сосуды, принадлежавшіе церкви въ то время (Достопримѣча
тельности, П. Свиньина, ч. III, стр. 79— 80).

Еще упоминаются за этотъ періодъ времени церкви: д) въ Красномъ селѣ, 
чтб была Дудоровская мыза, е) въ Ропшинской мызѣ, принадлежавшей графу 
Гавріилу Ивановичу Головкину, ж) въ Дятлинской мызѣ свѣтлѣйшаго князя 
А. Д. Меншикова, з) въ Ораніенбаумѣ, и) на Мартышкинѣ Петергофскихъ за
водовъ, мызѣ Петра Ивановича Бутурлинаи і)въ  Петергофѣ (Опис. докум. св. 
Сѵн. т. I, стр. 138— 139). Петергофская церковь была построена во славу благо
вѣщенія пресв. Богородицы трудами переселенцевъ— мастеровыхъ, съ помощію 
монаршихъ щедротъ, изъ сосноваго лѣсу, тогда по близости находившагося. 
Она была общею для мастеровыхъ, жившихъ на Мартышкинѣ и въ Петергофѣ 
близъ свѣтлицъ.

Съ 1713 года существовала деревянная церковь преображенія Господня 
на новыхъ Невскихъ кирпичныхъ заводахъ.

Въ 1711 году князь Ментиковъ заложилъ небольшую деревянную церковь 
во имя св. Александра невскаго, въ память побѣды своей надъ шведами, въ 
своей вотчинѣ, селѣ Ижорѣ, стоящемъ при Ижорѣ—рѣкѣ.

II. Въ Ямбургѣ была соборная церковь св. архистратига Михаила, со 
священникомъ, діакономъ и двумя причетниками.

а) Въ Кейкинской мызѣ, дворцовой вотчины, церковь св. апостолъ Петра 
и Павла.
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б) Въ Опольскомъ погостѣ, вотчины князя Меншивова— цервовь воздвиже
нія честнаго креста Господня.

в) Въ Влопецкой мызѣ, вотчины графа В. А. Мусина-Пушкива, церковь 
покрова пресвятыя Богородицы.

г) Въ Ястребинскомъ погостѣ, вотчины И. В. Иусина-Пушкина, цервовь 
святит. и чудотворца Николая.

д) Въ Выславской мызѣ, вотчины стольника И. И. Стрѣшнева— цервовь 
вазансвой иконы пресвятыя Богородицы.

III. Въ г. Еопорьѣ— соборная цервовь преображенія Господня.
а) Въ Бопорьѣ же приходская церковь успенія Божіей Матери, вотчины 

князя Меншикова. ’
б) Въ Удосольскомъ погостѣ— церковь св. архистратига Михаила.
в) Въ Радчиискомъ погостѣ— церковь св. великомученика Георгія.
г) Въ Покровсвомъ погостѣ— цервовь покрова пресвятыя Богородицы.
д) Въ Ботельскомъ погостѣ— церковь св. Ниволая.
е) Въ Сойвинсвомъ погостѣ— цервовь святителя и чудотворца Ниволая.
ж) Въ Ильешсвомъ погостѣ, вотчины Ѳеофана Провоповича— цервовь свя

тителя и чудотворца Ниволая.
з) Въ Стрямлясской мызѣ, вотчины овольничаго А. А. Юшвова— цервовь 

св. Ниволая.
и) Въ селѣ Рождественѣ, вотчины царицы Парасвевы Ѳеодоровны— цервовь 

рождества пресвятыя Богородицы.
і) Въ Горскомъ погостѣ, вотчины ближняго боярина П. И. Бутурлина—  

церковь святителя и чудотворца Николая.
к) Въ Спасскомъ селѣ, вотчины генерала И. И. Бутурлина— цервовь пре

ображенія Господня.
IV. Въ Шлисселъбургѣ— соборная цервовь пресвятыя Богородицы.
а) Въ Назіенсвомъ кожевенномъ заводѣ—цервовь поврова пресвятыя Бо

городицы, устроенная въ 1711 году.
б) Въ Путиловсвихъ горахъ, заселенныхъ переселенцами изъ разныхъ го

родовъ, церковь тихвинской иконы пресвятыя Богородицы.
ві Въ селѣ Рождественѣ— церковь рождества пресвятыя Богородицы.
г) Въ сел€ Успенскомъ—церковь успенія пресвятыя Богородицы.
д) При Тосненскихъ каменоломняхъ— церковь святителя и Чудотворца 

Николая.
е) Въ Тосненскомъ яму, населенномъ ямсваго дѣла охотниками, переселен

ными изъ разныхъ городовъ, цервовь вазансвой ивоны пресвятыя Богородицы, 
деревянная, устроенная въ 1715 году.

V . Во Гдовѣ соборная цервовь св. веливомученика Димитрія мгроточива- 
го, каменная, построенная въ 1540 года, и другія. Въ уѣздѣ его:

а) Въ селѣ Втинахъ построена въ 1702 г. церковь св. Димитрія мѵрото- 
чиваго, и

а) Въ селѣ Осьминѣ въ 1709 году поставлена деревянная церковь св. ве
ликомученика Георгія побѣдоносца.

VI. Въ г. Нарвѣ былъ соборъ преображенія Господня. Зданіе этого собора
4*
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очень давно построено датчанами. Сначаіа оно принадлежало римско-католи- 
вамъ. По распространеніи реформаціи, вънемъ совершались лютеранскія служ
бы. Въ 1708 году оно обращено въ православный Преображенскій соборъ.

При Нарвскомъ гарнизонномъ полку была сбоя походная Церковь и особый 
священникъ.

VII. Въ г. Выборгѣ, по завоеваніи его, въ слѣдствіе указа Петра I, по
строена и 8 октября 1709 года освящена церковь св. апостолъ Петра и Павла. 
Въ Выборгской провинціи по другимъ мѣстамъ православныхъ церквей не имѣ
лось.

VIII. Въ 1709 году, по указу Петра великаго, построена Новая Ладога. 
^Она былгфаселена отчасти жителями, переведенными изъ Старой Ладоги. Тог
да же въ Новой Ладогѣ изъ бывшаго Мѣдвецкаго монастыря и на его мѣстѣ 
устроенъ каменный Николаевскій соборъ, и перенесена изъ Старой Ладоги древ
няя церковь св. священномученика Климента.

Въ Новоладожскомъ уѣздѣ:
а) Существовала въ селѣ Мысловѣ церковь въ честь тихвинской Божіей 

Матери, каменная, которую построили въ началѣ XVIII вѣка.
б) Въ Солецкомъ погостѣ церковь рождества пресвятыя Богородицы, камен

ная, устроена въ 1717 году.
в) Въ селѣ Загубьѣ деревянная церковь преображенія Господня построена 

въ 1718 году.
По Петербургскому и по уѣздамъ новозавоеванныхъ городовъ въ немно

гихъ мѣстахъ строились часовни. Въ 1715 году были построены нынѣшніе 
Охтенскіе пороховые заводы. Въ началѣ 1721 года, число рабочихъ возрасло 
на заводахъ до 125 человѣкъ. Для удовлетворенія религіозныхъ потребностей 
своихъ, мастеровые ходили въ С.-Петербургъ. Но у нихъ на заводѣ устроена 
была часовня съ иконою св. пророка Иліи и въ честь его (Опис. док. св. Суй. 
т. I, стр. 378). Нѣкоторыя часовни существовали еще раньте и теперь под
держивались, напр. въ селѣ Монастыркѣ придворнаго вѣдомства. Въ нихъ Со
вершались разныя службы, кромѣ св. литургіи.

Церкви строились, не только въ С.-Петербургѣ, но и въ нѣкоторыхъ окре
стныхъ казенныхъ поселеніяхъ, на деньги изъ казны царскаго величества. 
Такъ на новыхъ Невскихъ кирпичныхъ заводахъ церковь преображенія Господ
ня, деревянная, извѣстная съ 1713 г. построена, по указу государя, изъ его 
казны и на счетъ канцеляріи городовыхъ дѣлъ. Новопостроенныя церкви всё 
были деревянныя. Одинъ изъ современниковъ, очевидецъ, такъ описываетъ 
першій с.-петербургскій Петропавловскій соборъ. «Въ крѣпости у канала сто
итъ небольшая, но красивая деревянная русская церковь о трехъ шпицахъ на 
голландскій манеръ. На башнѣ, подъ главнымъ шпицемъ, виситъ нѣсколько 
колоколовъ, на которыхъ приставленными людьми разыгрывается каждый часъ, 
тоже по голландскому обычаю, небольшая прелюдія, а вслѣдъ за нею часы 
возвѣщаются звономъ колокола, приводимаго въ движеніе, за неимѣніемъ ча
совая механизма, тѣми же людьми». Соборныя церкви: Петра и Павла и св. 
Исаакія далматскаго были лучшими по архитертурѣ. Прочія же первыя церкви 
не только въ губерніи, но въ самомъ С.-Петербургѣ, были всё— деревянныя,
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мазанковыя, бевъ водкой правильности въ архитектурѣ, и даже—бевъ необхо
димаго внутренняго украшенія, и многія изъ нихъ, особенно но губерніи, по
строены усердіемъ частныхъ лицъ. Внрочемъ, въ этомъже періодѣ времени, 
стали заботиться уже о правильной архитектурѣ церковныхъ зданій,—чему до
казательствомъ служитъ закладка каменнаго Петропавловскаго собора.

Протоіереи, священники, діаконы, церковники, монахи въ С.-Петербургъ 
и въ новозавоеванпые города съ ихъ уѣздами высылались и выписывались изъ 
равныхъ мѣстъ, напр. изъ Кіева, Казани, но всего больше—изъ Новгорода, 
какъ епархіальнаго центра, и изъ Москвы, какъ центра государственнаго. Такъ 
протопопъ Троицкаго собора, Іоаннъ I Семеновъ взятъ изъ Москвы, гдѣ состоялъ 
священникомъ въ одномъ изъ лучшихъ приходовъ. Вѣроятно, въ надеждѣ на 
полученіе мѣстъ въ новомъ городѣ икраѣ, въС.-Петербургъ приливало, по на
чалу, немало священниковъ изъ разныхъ епархій, которыя были ими оставлены 
самовольно. Но государь отправилъ ихъ всѣхъ въ Новгородъ, гдѣ митрополитъ 
Іовъ, разобравши дѣла, распредѣлилъ ихъ въ подначальство и въ монастырскіе 
труды. А на мѣсто ихъ, по царскому же указу, прислалъ изъ Новгорода десять 
человѣкъ, для опредѣленія на мѣста въ С.-Петербургѣ и въ полки. Напр. ду
ховникъ дома князя Меншикова Никифоръ Терентіевъ, служившій и при Вос
кресенской церкви на Васильевскомъ островѣ, былъ взятъ, ранѣе 1705 года, изъ 
Новгорода отъ церкви св. пророка Иліи, чтб на Торговой улицѣ. При отправле
ніи съ мѣста имъ давались деньги на подмогу. Вызванные изъ Москвы: иса- 
акіевскій протопопъ Алексѣй Васильевъ получилъ 100 рублей; троицкій попъ 
Василій Павловъ— 100 рублей; успенскій попъ Иванъ Венгриновскій 100 р.; 
шлиссельбургскій попъ Иванъ баріоновъ 100 р ., да 10 рублей получилъ при 
поѣздкѣ »а женой въ Москву; діаконъ Петропавловскаго собора Иванъ Д м и т
ріевъ 50 р. Въ слѣдствіе заявленій о недостаточности этой суммы, она съ те
ченіемъ времени увеличена была вдвое. Въ мартѣ 1715 года, въ Троицкій соборъ 
вызванъ ивъ московскаго Успенскаго собора діаконъ Степанъ Ѳедосѣевъ, и ему 
подъемныхъ денегъ дано уже 100 р. Въ 1718 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, изъ мос
ковскаго Успенскаго собора въ с.-петербургскій Троицкій переведенъ знамени
тый того времени протодіаконъ Аѳиногенъ Ивановъ, получившій на подъемъ 
100 руб. Въ Исаакіевскій соборъ протодіаконъ вызванъ изъ Казани, и ему было 
отпущено подъемныхъ, по дальности разстоянія, 200 р. Деньги сіи выдавались 
епископами, которые отпускали ихъ въ Петербургъ, изъ разныхъ епархіаль
ныхъ суммъ, безъ возврата отъ казны.

Въ нововавоеванные города н уѣзды священники присылались больше изъ 
Новгорода. Митрополитъ Іовъ помогалъ имъ въ подъемѣ собственными деньга
ми, потому что имъ отказывали часто и въ ямскихъ подводахъ. 16 марта 1713 
года, Іовъ писалъ къ Я. Н. Корсакову, с.-петербургскому вице-губернатору: 
«покровскаго іерея Бориса и діакона Михаила отправихъ на Ижору ивъ С.-Пе
тербургъ; только за подводами ходятъ, обаче имъ въ нихъ отказываютъ. Я же, 
ара ихъ нужду, своихъ денегъ далъ по рублю человѣку, не хоти имъ въ ны
нѣшнюю распутицу въ поѣздкѣ ихъ остановки чинити». 1 апрѣля 1711 года, 
митрополитъ писалъ къ нему же: «Въ Выборгъ діакона, и дьячковъ и пономаря 
изыскахъ, пришлю безъ мотчанія, только бы давали изъ приказной палаты
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онымъ, посланнымъ, подводъ или подмогу на проѣздъ и на кормъ но разсмот
рѣнію; понеже имъ, бѣднымъ, свом избытки гдѣ взять? Самому благородству 
вашему извѣстно, каковы имъ доходы нынѣ обрѣтаются въ Новѣгородѣ». От
екла видно, что подъемныя деньги давались въ добромъ количествѣ лить та
кимъ, которые вызывались въ С.-Петербургъ. А ѣхавшихъ въ другія мѣста 
затрудняли и въ казенной подводѣ.

Священники и протоіереи, названные выше и вообще вызываемые въ 
С.-Петербургъ, всѣ были изъ ученыхъ либо кіевской академіи, либо москов
скихъ славяно-греко-латинскихъ школъ. Такъ напр. о священникѣ Сѵмеонов- 
ской церкви Василіѣ Берженецкомъ, служившемъ въ 1718 году, сказано, что 
онъ былъ изъ школьниковъ. Переведенный изъ Москвы отъ церкви воскресенія 
Христова въ Бадашевѣ, священникъ Іоаннъ Венгриновскій также изученъ былъ 
въ славяно-латинскихъ школахъ. Митрополитъ Іовъ въ письмѣ къ князю Мея- 
шикову рекомендовалъ десять человѣкъ—священниковъ, прибывшихъ изъ Нов
города, какъ особъ изряднѣйшихъ и искуснѣйшихъ.

Діаконѣ поставлялись болѣе по голосамъ. А причетниковъ, посвященныхъ 
епископами, во многихъ мѣстахъ совсѣмъ не было. Ихъ выбирали изъ спо
собныхъ наличныхъ людей и приставляли къ дѣлу, съ согласія священниковъ, 
разныя команды, свѣтскія и особенно военныя, также помѣщики и просто 
прихожане. Такъ въ г. Бопорьѣ, къ соборной церкви архистратига Михаила 
дьячекъ опредѣленъ былъ, по распоряженію князя А. Д. Меншикова, а поно
марь, изъ солдатъ Бопорскаго гарнизона, служилъ по приказу коменданта Куше- 
лева. Въ Путиловскихъ горахъ дьяческую должность отправлялъ, по приказу 
командира, одинъ изъ переведенцевъ. Причетники приходской Успенской церк
ви въ Бопорьѣ опредѣлены были «акжепо указу Меншикова. Въ Бопорской мызѣ 
дьячкомъ у Благовѣщенской церкви былъ крестьянинъ помѣщика графа С. А. 
Мусяна-Пушкина и служилъ по его приказу. Въ Стремлясской мызѣ, въ Ни
кольской церкви, должность дьячка правилъ дворовый человѣкъ окольничаго 
А. А. Юшкова. Въ Спасскомъ селѣ причетники приставлены къ служенію въ 
Преображенской церкви по приказу помѣщика И. И.Бутурлина. Въ Успенскомъ 
селѣ за дьячка служилъ дворовый человѣкъ Волкова. Въ Радчияскомъ погостѣ 
дьячекъ служилъ по приказу Бопорскаго коменданта, а пономарь по приговору 
мірскихъ людей Въ Горскомъ, Ильешскомъ, Ботельскомъ, Сойкинскомъ м Яс
требиномъ погостахъ дьячки и пономари исправляли свои обязанности по 
приговору мірскихъ людей.

Бредовыхъ священниковъ, указомъ царя на имя гарнизонной канцеля
ріи, запрещалось имѣть по домамъ. Архимандритъ Ѳеодосій писалъ объ атомъ 
особый докладъ государю, по возвращеніи изъ-за границы въ 1718 году. <0 
священникахъ крестовыхъ учинить бы предѣлъ, кому держать, кому не дер
жать: понеже отъ оныхъ многое безчиніе и унять ихъ невозможно. И ежели 
кому дозволится крестоваго попа держать, дабы той господинъ подвинемъ былъ 
приходскимъ своимъ священникамъ дать такойже трактаментъ, какой оному 
крестовому на годъ даванъ будетъ, и за всякое его безчиніе обязанъ бы былъ 
отвѣтствовать». Также и жителей С.-Петербурга Ѳеодосій предостерегалъ,
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чтобы не держали у себн крестовыхъ ■ прочихъ волочащихся поповъ, старцевъ 
и старицъ,—эа что на него свѣтскіе люди очень негодовали.

Замѣчательнымъ человѣкомъ между духовными особами былъ въ то вре- 
ма Константинъ Ѳедоровъ, священникъ города Ямбурга. Онъ принадлежалъ къ 
расколу, но вмѣстѣ съ нѣкоторыми своими товарищами, сознавъ заблужденіе, 
присоединился къ Православной церкви, и былъ ревностенъ въ обращеніи рас
кольниковъ не только С.-Петербургской, но и Новгородской губерніи. Онъ по
сылалъ какое-то посланіе въ Старую Руссу. Нѣкто грѣшный Евдокимъ просилъ 
у о. Константина, 2 января 1721 года, помощи противъ раскола и въ письмѣ 
своемъ выражался такъ: «Слышимъ промыслъ твой о уѣздахъ вашихъ.... в 
помышляемъ: блаженны людіе Бопорскаго и Ямбургскаго уѣздовъ!» Констан
тинъ Ѳедоровъ былъ закащикомъ въ этихъ уѣздахъ. Раскольникамъ очень из
вѣстны были личность и имя о. Константина, и они, указывая на него, съ 
укоромъ говаривали православнымъ: «что-де вамъ поможетъ Никоновъ внукъ 
(т. е. послѣдователь), ямбургскій гонитель праЛЬлавія (т. е. раскола)»? Пра
вительство, обыкновенно, обращалось къ нему по раскольническимъ дѣламъ, 
возникавшимъ въ С.-Петербургской губерніи.

Попадались также между духовенствомъ и бѣдовые люди. Таковъ былъ 
Сампсоніевской церкви діаконъ Ѳеоктистъ Гавриловъ. Прежнее мѣсто его 
службы было въ Москвѣ, гдѣ онъ состоялъ дьячкомъ при Сущевской казанской 
церкви. Въ 1712 году, московскій духовный приказъ назначилъ его, въ числѣ 
50 человѣкъ, по указу царя, къ отсылкѣ въ Петербургъ, для опредѣленія въ 
плотники къ Адмиралтейству. Гавриловъ какими-то происками умѣлъ укло
ниться отъ этого назначенія, а въ 1713 году прибылъ свободно въ С.-Петер
бургъ къ тестю своему, сампсоніевскому священнику Димитрію Андрееву. По 
хлопотамъ тестя и по прошенію прихожанъ, въ Петербургѣ его произвели во 
діакона къ Сампсоніевской церкви. Въ новомъ санѣ Ѳеоктистъ Гавриловъ прі
обрѣлъ незавидную извѣстность своими «непотребствами», и въ 1721 году съ 
него взята была въ Тіунской конторѣ подписка, чтобы впредь ему, діакону 
Гаврилову, «не крамольничать и жить благочинно, и ни съкѣмъ не ссориться, 
и ничего не проискивать». Ибо прихожане свидѣтельствовали о Гавриловѣ, 
что онъ «не малый крамольникъ», живетъ не смирно, и ни съ которымъ свя
щенникомъ не имѣетъ согласія, и ни малаго предъ ними, священниками, не 
имѣетъ послушанія, и въ церкви Божіей съ ними, священниками, чинитъ 
брань (Опис. докум. св. Сѵн. т. I, стр. 627— 626).

Духовникъ дома князя Меншикова, священникъ Никифоръ Терентіевъ въ 
1705 году возобновилъ и обогатилъ утварью церковь св. пророка Иліи на Тор
говой улицѣ въ Новгородѣ, при которой онъ служилъ до пріѣзда въ С.-Петер
бургъ, и тѣмъ выразилъ добрую сторону тогдашняго духовенства— быть бла
годарнымъ и радѣть о благолѣпіи дома Божія.

Изъ монашествующаго духовенства самымъ замѣчательнымъ лицомъ и 
самымъ полезнымъ дѣятелемъ въ С.-Петербургскомъ краѣ былъ Невскій архи
мандритъ Ѳеодосій. Онъ происходилъ изъ польской шляхты. По отзыву Берх- 
гольца (Дней. ч. III, стр. 53), его считали въ Россіи умнѣйшимъ изъ всего 
духовенства, хотя онъ и не очень ученъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ считалъ Ѳеодо-
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сія честнымъ я образованнымъ человѣкомъ. Самъ Ѳеодосій любилъ и ученыхъ, 
но предпочиталъ простыхъ. Петръ великій уважалъ я любилъ архимандрита, 
имѣлъ его близкимъ человѣкомъ, по дѣламъ духовнымъ сносился и совѣтовал
ся съ нимъ, принималъ его мнѣнія и проводилъ ихъ въ администраціи, и не 
смотри на все это, Ѳеодосій до смерти боялса этого государя. Невскій архи
мандритъ былъ большой попечитель о благѣ Церкви, и ниже мы увидимъ, что 
С.-Петербургскій край вполнѣ обязанъ его личности первоиачальныиъ своимъ 
устройствомъ.

Духовенство С.-Петербургскаго края, по разнымъ мѣстамъ, получало 
трактаментъ изъ разныхъ источниковъ. Нѣкоторымъ давалось жалованье ивъ 
казны, другимъ помогали помѣщики, третьи жили землею и подаяніемъ мір
скихъ людей. Казенное жалованье получали въ соборахъ Петропавловскомъ, Тро
ицкомъ, Исаакіевскомъ, ионо состояло изъдвухъ статей: денежной и хлѣбной. 
За послѣдними двумя соборами числились еще и приходскіе доны, а при Пе
тропавловскомъ соборѣ не быв» ихъ ни одного. Зато священнослужители его 
имѣли казенное помѣщеніе въ деревянномъ строеніи крѣпости, окрашенномъ, 
одинаково съ крѣпостною церковію, водъ желтый мраморъ. По всѳй вѣроятно
сти, жалованье казенное шло не изъ одного источника. Какой-то діаконъ Пе
тропавловскаго собора получалъ его изъ казны св. Сѵнода (Опис. док. св.Сѵн. 
т. I, стр. 760). Прочіе священники въ С.-Петербургѣ жили подаяніемъ мір
скихъ людей. Митрополитъ Іовъ, посылая прежде упомянутыхъ десять свя
щенниковъ въ С.-Петербургъ, писалъ къ Меншнкову, чтобы «гдѣ имъ честно 
жить, и у которыхъ церквей служить, и поснодьку доновъ у священника 
быть, иоткуда имъ пищу имѣть,— чтобы объ атомъ въ Новгородъ кънемубылъ 
присланъ царскій указъ». Изъ этого достаточно видно, что Іовъ очень забо
тился о росписаніи новаго города по приходамъ, также— о помѣщеніи и содер
жаніи духовенства.

Затѣмъ, по уѣздамъ духовенство получало содержаніе изъ слѣдующихъ 
источниковъ. Въ Ямбургѣ, при церкви св. архистратига Михаила, получали 
содержаніе изъ казны царскаго величества: священникъ 150 рублей денегъ и 
30 четвертей ржаной муки, причетники по 5 рублей денегъ и по 10 четвертей 
ржаной муки, а діаконъ получалъ изъ казны Меншикова 20 р. деньгами и по 
10 четвертей ржи и овса. Въ Царскомъ селѣ— изъ казны императрицы Екате
рины I. Въ селѣ Рождественѣ, Ямбургскаго уѣзда, изъ казны царицы Пара- 
скевы Ѳеодоровны, которой принадлежало село. Отъ помѣщиковъ духовенство 
получало содержаніе въ слѣдующихъ селахъ: въ Клопецкой мызѣ, Ямбург- 
скаго уѣзда, отъ графа Б. А. Мусина-Пушкипа; въ Выславсной мызѣ, того 
же уѣзда, отъ стольника И. И. Стрѣшнева; въ г. Копорьѣ— нзъ казны княвя 
Меншикова; въ Стремлясской мызѣ—отъ окольничаго А. А. Юшкова; въ селѣ 
Успенскомъ— отъ помѣщика Волкова. Землею жили въ погостахъ: Опольекомъ, 
Ястребиискомъ, Ратчинскомъ, Покровскомъ, Котельномъ, Сойкинскомъ, Иль- 
ешскомъ, Горскомъ, Спасскомъ, въ Путиловскихъ горахъ, въ Тосненскихъ ка
меноломняхъ и въ приходской Успенской церкви г. Копорья. Подаяніемъ отъ 
мірскихъ людей духовенство питалось въ Удосольскомъ погостѣ и въ Тоснен- 
скомъ яму.
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Въ прочихъ мѣстахъ нынѣшней С.-Петербургской губерніи—въ Ладогѣ и 
во Гдовскомъ уѣздѣ, не бывшихъ подъ властію шведовъ, духовенство суще
ствовало, кагьинрежде. Тольяо въ уѣздѣ Гдовсвомъ, въ 1 709ивъ 1710году, 
свирѣпствовала сильная моровая язва, дѣйствовавшая также по рѣкѣ Плюсѣ, 
въ Ивангородѣ, и въ окрестностяхъ до Копорья. Народонаселеніе отъ ней 
истощилось, деревни опустѣли, при церквахъ не осталось священниковъ. Одинъ 
путешественникъ разсказывалъ слѣдующее о погребеніи умершихъ отъ чумы: 
«съ умирающими изъ бѣднаго класса здѣсь не иного церемонятся. Трупъ, за
вернувъ въ рогожку, привяжутъ веревками въ шесту, и такимъ образомъ не
сутъ его два человѣка, а иного— что везутъ егона дровняхъ, какъ мнѣ самому 
случалось видѣть, совсѣмъ нагой, на кладбище, гдѣ зарываютъ его въ землю 
бевъ всякаго дальнѣйшаго обряда». Конечно, такая безцеремонность происхо
дила отъ поспѣшности похоронъ и небытности священниковъ при церквахъ. 
Псковскій архіепископъ, къ которому этотъ край, кромѣ Нарвы, приписанъ 
былъ, просилъ у Новгородскаго владыки помощи: потому что Псковъ н самъ 
жестоко терпѣлъ отъ язвы, дай  людей, способныхъ къ посвященію, вънемъ 
нѳ было. Не скоро послѣ сего, этотъ край поставленъ былъ, въ церковномъ от
ношеніи, въ удовлетворительное состояніе.

Ивъ монастырей, кромѣ Невскаго, существовали тогда въ С.-Петербург
скимъ краѣ: 1) Староладодокій Николаевскій мужской монастырь; 2) Старо- 
ладожскій Успенскій Іенскій  монастырь; 3) Зеленецкій мужскій монастырь; 
4) Васильевскій; 5) Валаамскій; 6) Коневскій; 7) Николаевскій Гостинополь- 
скій; 8) Стороженскій, чтб нынѣ приходская церковь въселѣ Загубьѣ,и нѣко
торые другіе. Староладожскій Успенскій женскій монастырь не имѣлъ вокругъ 
себи нѳ только никакой крѣпости или городьбы, но и воротъ. Въ смѣжности 
съ нимъ стояли многіе домы: поповскіе, посадскіе, ямскіе, и чрезъ самый мо-> 
настырь лежала дорога. Валаамскій и Коневскій монастыри только-что возоб
новлялись теперь послѣ шведскаго равзоренія въ 1611 году. 9) Въ 1712 году, 
неизвѣстно кѣмъ, построена деревянная церковь въ Ѳеофиловой пустыни, кото
рую, по благословенію митрополита Іова, освятилъ іеромонахъ Гурій, строитель 
пустыни.

Извѣстно, что Петръ великій завелъ на Балтійскомъ морѣ обширный, ко
рабельный и галерный, флотъ. Туда требовалось духовенство для службъ и для 
исполненія христіанскихъ обязанностей у служащихъ на флотѣ. Въ то время 
для втого дѣла посылались въ море іеромонахи изъ Невскаго монастыря, а так
же вызываемые ивъ монастырей иноепархіальныхъ, напр. отъ епископа Псков
скаго. Іеромонаховъ требовалось не мало. До 1721 года изъ одного Невскаго 
монастыря на флотѣ перебывало 40 человѣкъ. На каждой эскадрѣ: балтійской 
и ревельской, былъ поставленъ особенный изъ іеромонаховъ начальникъ надъ 
флотскимъ духовенствомъ, который назывался оберъ-іеромопахомъ (т. е. глав
нымъ іеромонахомъ). Имъ давалось знать объ опредѣленіи на флотъ новыхъ 
іеромонаховъ, которые, до возвращенія въ монастырь, находились подъ ихъ на
блюденіемъ. Изъ оберъ-іеромонаховъ извѣстны Гавріилъ Бужинскій, Макарій 
Хворостинъ и Рафаилъ Заборовскій. Оберъ-іеромонахъ Гавріилъ писалъ и гова
ривалъ проповѣди въ походныхъ церквахъ. 27 іюня 1719 года, по случаюпразд-
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новація полтавской викторіи, онъ пронзимъ благодарственное о семъ слово 
Тргипостастному Богу при Ангутѣ въ походной церкви преображенскаго 
полка, гдѣ флотъ россійскій, корабельный и галерный, стоялъ на якоряхъ. 27 
іюля того же года, на кораблѣ «Ингерманландія» при островѣ Лаиеландѣ въ 
Комическомъ заливѣ сказано слово о побѣдѣ у  Атуіпа, одержанной того же 
числа въ 1714 году.

До 1721 года, т. е. до открытія св. Сѵнода, вся эта мѣстность, называе
мая тогда новозавоеванною, ііо дѣламъ церковнымъ, какъ и въ старину, отно
силась къ вѣдоиству новгородскаго митрополита, составляя часть его епар
хіи. Митрополитомъ въ то время былъ высокопреосвященный Іовъ, 1697 г. по
священный патріархомъ Адріаномъ на мѣсто Корнилія. Тотчасъ послѣ застрое
н а  С.-Петербурга, преосвященный Іовъ самъ непосредственно управлялъ цер
ковными дѣлами въ немъ и по всему пространству новозавоеванной мѣстности. 
Для сего ему приходилось не разъ лично бывать въ разныхъ мѣстностяхъ С.-Пе
тербургскаго края. Текъ онъ пріѣзжалъ въС.-Петербургъ для освященія Петро
павловскаго собора въ 1704 году. Когда завоеванъ былъ Выборгъ, и въ немъ, 
по указу государя, построена была православная церковь во имя вв. апостолъ 
Петра и Павла: то преосвященный Іовъ самъ ѣздилъ іуда и 8 октября 1709 г. 
освятилъ храмъ. Историкъ Выговской пустыни Иванъ Филипповъ разсказыва
етъ (стр. 148), что Іовъ, въ 1711 г. за пять лѣтъ до своей смерти, послѣдо
вавшей въ 1716 году, былъ въ С. Петербургѣ у его величества подѣлу витеб
скаго расколоучителя Семена Денисова. Весьма понятно, что, пріѣзжая въ.за
воеванныя мѣстности по указаннымъ дѣламъ, онъ не ограничивался только ими, 
но устроялъ и всякія другія— касавшіяся церкви. Сверхъ того, и пребывая въ 
Новгородѣ, онъ прилагалъ большія заботы о построеніи на завоеванныхъ иѣ- 
стахъ новыхъ церквей, о поддержаніи старыхъ, посылалъ для ихъ освященія 
людей, давалъ въ церкви священные антиминсы и св. мѵро, ставилъ новыхъ, 
или переводилъ изъ новгородской паствы уже посвященныхъ священниковъ, 
діаконовъ, церковниковъ, отчасти снабжалъ новые храмы богослужебными кни
гами и церковною утварью. Въ 1703 году онъ послалъ въ Шлиссельбургъ съ 
духовными лицами два освященныхъ антиминса и нѣкоторыя вещи для церк- 
вей благовѣщенія пресв. Богородицы и св. Іоанна предтечи. Когда въЯмбургѣ, 
по завоеваніи его въ 1703 году Шереметьевымъ, устроенъ былъ православный 
храмъ: преосвященный Іовъ отправилъ и туда священника Никиту Іоаннова 
съ причтомъ для освященія его и для службъ церковныхъ. Священникъ Никита 
съ діакономъ Восьмою Герасимовымъ, дьячкомъ Андреемъ Никитинымъ и по
номаремъ Саввою привезли въ Ямбургъ отъ митрополита Іова: животворящій 
крестъ, св. евангеліе, серебряные церковные сосуды съ покровами, книги: 
четьи, апостолъ, служебникъ, требникъ, общую Минею съ праздники, окто
ихъ, прологи, псалтырь съ возслѣдованіемъ и св. мѵро. 26 февраля 1709 года, 
Іовъ прислалъ грамоту въг. Копорье, чтобы въ «церквахъ о здравіи князя Менши
кова и всего благословеннаго дома его молились по всей той (С. -Петербургской) 
странѣ нашел епархіи, наипаче же въего княжеской землѣ—Копорскоиъ иЯм- 
бургскоиъ уѣздахъ». По завоеваніи Петроиъ великимъ уѣздовъ: Орѣховскаго, 
Копоррцаго и Ямскаго въ 170* годахъ, тотчасъ образована была какъ ивъ
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сихъ уѣздовъ, тикъ и азъ множества другихъ земель Ингерманландская губер
нія. Въ 1708 году, при раздѣленіи всей Россіи на губерніи, Новгородъ со всею 
областію пятинъ включенъ въ составъ Ингерманландской губерніи, которая въ 
1710 году переименована въ С.-Петербургскую. Такимъ образомъ, по всей 
справедливости должно сказать, что преосв. Іовъ, если посмотрѣть на дѣло съ 
точки зрѣнія гражданскаго переустройства края, былъ первымъ С.-Петербург
скимъ митрополитомъ, только престолъ свой имѣлъ въ Новгородѣ и носилъ 
титло древнѣйшей каѳедры. Преосв. Іовъ умеръ 3 февраля 1716 года. При жиз
ни ему помогалъ преосвящ. Іоиль, а послѣ смерти сего епископа — Ааронъ, 
бывшіе новгородскими викаріями, съ наименованіемъ епископовъ кексгольм- 
скихъ.

Преосв. Іову, жившему въ Новгородѣ, невозможно было, по дальности раз
стоянія и разбросанности новозавоеванныхъ мѣстъ, лично исполнять всѣ тре
бованія, наблюдать за жизнію духовенства и состояніемъ паствы. Въ слѣдствіе 
такой крайности, руководствуясь прежними примѣрами новгородской каѳедры, 
онъ, по указу государя Петра I, отправилъ въС.-Петербургъ, въ 1708 году, Ху- 
тынскаго монастыря архимандрита Ѳеодосія, по тогдашнему церковному устрой
ству, въ качествѣ надзирателя благочинія въ С.-Петербургѣ и въ новозавое
ванныхъ городахъ съ уѣздами.

По близости къ государю, преосв. Іову знакомы были его сподвижники 
въ новомъ городѣ, и одному изъ нихъ, а именно Якову Брюсу, Іовъ писалъ 
письмо, прося его, чтобы имѣлъ странника архимандрита <въ милости и люб- 
ви, и не презиралъ бы прошеній его своею благостію». При временномъ назна
ченіи въ С.-Петербургъ на службу, Ѳеодосій, по прежнему, оставался архи
мандритомъ Хутынскаго монастыря. Отъ преосв. Іова дана была Ѳеодосію подроб
ная инструкція касательно предметовъ и предѣловъ власти его и дѣятельности. 
Въ ней было сказано:

1. Чтобы Ѳеодосій посѣтилъ С.-Петербургъ и новозавоеванные города: Шлиссель- 
бургъ, Нарву, Копорье и Ямбургъ— съ уѣздами.

2. Чтобы священниковъ, діаконовъ и причетниковъ при всѣхъ церквахъ переписалъ 
по именамъ, осмотрѣлъ у нихъ грамоты и указы, и одинъ экземпляръ переписныхъ 
книгъ оставилъ у себя, а другой прислалъ бы въ Новгородъ къ митрополиту.

3. Чтобы въ показанныхъ мѣстахъ до указу вѣдалъ духовнымъ разсужденіемъ 
людей всякаго чина, священнаго и мірскаго, и исправлялъ по правиламъ св. апостолъ и 
богоносныхъ отецъ непремѣнно, и надзиралъ нѳоплошно святое благочиніе во св. Бо
жіихъ церквахъ, дабы священники, діаконы и причетники—священныя службы: вечерни, 
утрени и божественную литургію совершали повседневно, въ подобное время, во всякой 
трезвости, и молебны пѣли нелѣпости, и молили бы Господа Бога и пречистую Богородицу 
о многолѣтномъ здравіи великаго государя, о святѣйшихъ вселенскихъ патріарсѣхъ пра
вославныхъ, о господинѣ Іовѣ митрополитѣ, и о всемъ освященномъ соборѣ и о всѣхъ 
православныхъ христіанахъ, по церковнымъ уставамъ, и всякое церковное пѣніе и чтеніе 
исправляли единогласно, и св. мѵро и масло во всѣхъ церквахъ имѣли, и о церковномъ 
строеніи радѣли.

4. Чтобы л ю р  Православной христіанской вѣры всякихъ чиновъ необлѣнно хо
дили въ церкви Божій, и во время церковнаго пѣнія стояли со страхомъ, молилися Го- 
споду Богу въ сокрушеніи сердецъ со смиреніемъ, и по св. четыредесятницу, какъ и въ 
прочіе посты, пб вся годы постилися, исповѣдались во грѣхахъ своихъ, и, но достоинству
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я разсужденію духовныхъ отцовъ, причащалися св. т а л ъ ,  ■ сподобился прочихъ свя
тынь церковныхъ, и крестное знаменіе на себѣ изображали во имя св. Троицы первыми 
тремя перстами десныя руки, и всѣ вообще жили бы благочестно, чисто, трезвенно и не- 
зазорно, по закону благочестія.

5. Паче же — чтобы священники и причетники церковные въ кабаки отнюдь не хо
дили и хмѣльнаго питья не пили до пьянства, и пьяными ихъ не только на улицахъ, 
но и въ домѣхъ не обрѣталось бы, и зазору бы въ нихъ никакого не было. А вели 
кто явятся въ какомъ либо безчинствѣ и порокѣ, такихъ довольно смирять и править съ 
нихъ пеню (штрафъ), послѣ перваго привода— по полтинѣ, по второмъ — по рублю, а 
послѣ третьяго — по два рубля по осьми алтынъ и по двѣ деньги съ каждаго человѣка.

6. Чтобы, если въ которыхъ домахъ явятся дѣвы или вдовы — чреваты, или мла
денцевъ родятъ, — домы эти священники очищали молитвою, младенцевъ крестили бевъ 
промедленія, а самыхъ дѣвъ и вдовъ распрашивать ■ разыскивать, и за такое беззаконіе 
какъ ихъ, такъ и ихъ сожителей, смирять, и править съ нихъ пеню по два рубли по 
осьми алтынъ съ двумя денгами на человѣкѣ, и отцамъ ихъ духовнымъ велѣть нака
зывать, чтобы впредь они не возвращались къ такимъ безчинствамъ.

7. Чтобы люди всякаго чина женилися правильно, не въ родствѣ и не беззакон
ными браками, а о беззаконныхъ бракахъ, если найдутся, также —  и о всякихъ выше 
объявленныхъ дѣлахъ писать къ преосв. митрополиту.

8. Чтобы церковныхъ противниковъ (т. е. раскольниковъ), гдѣ провѣдавъ, заби
рать и отсылать, за крѣпкимъ карауломъ, въ новгородскій архіерейскій разрядъ.

9. Чтобы, если священники, діаконы и причетники начнутъ бить челомъ другъ на 
друга, или люди мірскихъ чановъ на нихъ станутъ жаловаться въ какихъ нибудь ду
ховныхъ дѣлахъ, обидахъ и ссорахъ, то ихъ с у р т ь , и чинить между ними всякую рас
праву, по правиламъ св. апостоловъ н богоносныхъ Отцевъ, по указамъ великаго госуда
ря , по соборному изложенію и по ново у казнимъ статьямъ, праведно и истинно, а с ъ  рас
п р а в а х ъ  дѣлъ брать съ исковъ пошлины съ рубля по гривнѣ, пересуду и праваго де
сятка по семи алтынъ по двѣ деньги съ дѣла, а съ мировыхъ челобитенъ по шести ал
тынъ по четыре денги, да подписныхъ по шести денегъ съ челобитной, — и тѣ пошлин
ныя, и пересудныя, и мировыя, и подписныя, также и пенныя деньги записывать въ 
книги имянно, и тѣ книги и деньги присылать въ Новгородъ, въ митрополичій разрядъ 
повсягодно. А если въ какихъ дѣлахъ у чинится споръ и по чему либо невозможнымъ 
окажется постановить рѣшеніе; то о семъ писать къ митрополиту, и самыя дѣла истцовъ 
и отвѣтчиковъ присылать въ архіерейскій его разрядъ.

10. Въ уѣздахъ выбрать къ духовнымъ дѣламъ изъ священниковъ людей правди
выхъ и доброжелательныхъ, которымъ дать, засвоею рукою, наказы касательно управле
нія духовныхъ дѣлъ, и приказать имъ о всякихъ нужныхъ дѣлахъ писать, и пошлинныя 
и пенныя деньгй высылать къ тебѣ въ С.-Петербургъ, для отсылки въ Новгородъ:

11. А буде въ беззаконномъ рожденіи младенцевъ объявятся вдовы и дѣвы, въ ни
щетѣ живущія и своихъ домовъ не имѣющія; то на пропитаніе ихъ брать, по правиль
нымъ завѣтамъ, съ ихъ сожителей и чинить имъ наказаніе. Буде отроки съ дѣвами и со 
вдовами впадутъ въ смѣшеніе блуда, то ихъ брачить, буде захотятъ обѣ стороны; а бу
де не захотятъ, брать вѣно правильно, а за насиліе и беззаконство чинить наказаніе. 
Буде женатые впадутъ въ прелюбодѣяніе съ дѣвами и замужними женами, то ихъ сми
рять нещадно, и пени править больше, смотри по людямъ.

12. Если судьи мірскаго сословія станутъ присылать къ тебѣ, и требовать людей ду
ховнаго чина для допросовъ и для другихъ какихъ случаевъ; то о семъ чинить указы 
по законамъ царскимъ, и по св. правиламъ, и по изложенію святѣйшихъ вселенскихъ и 
московскаго патріарховъ, по указамъ великаго государя и по грамотамъ..
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13. А буде посадскіе и другахъ чиновъ поди явятся въ церковной противности,
и, ю  посыпанъ къ управителямъ духовныхъ дѣлъ, на исправленіе не пойдутъ и учинят- 
ся противны (противиться станутъ): то на такихъ ослушниковъ брать у комендантовъ 
служилыхъ людей, и какъ будетъ возможно, ловить ихъ и исправлять правильно, а 
пущихъ противниковъ присылать къ митрополиту.

14. А кому изъ людей духовнаго чина доведется бить челомъ на посадскихъ и на 
прочихъ людей чина земскаго въ какихъ либо дѣлахъ и обидахъ, тѣмъ бить челомъ у 
управителя духовныхъ дѣлъ.

15. А буде послѣ умершихъ останутся духовныя, о свидѣтельствѣ которыхъ ста
нутъ бить челомъ митрополиту, а тебѣ подавать челобитные, — и тѣ духовныя прини
мать, и духовныхъ Отцевъ тѣхъ усопшихъ людей, и свидѣтелей, которые написаны въ 
духовныхъ (т. е. завѣщаніяхъ), и шпицевъ, которые писали тѣ духовныя, допрашивать 
всякаго человѣка поразнь: поповъ ■ діаконовъ— но священству, а причетниковъ и мір
скихъ людей —  по заповѣди св. евангелія, —  допрашивать о томъ: по велѣнію ли умер
шихъ писаны эти духовныя, и при животѣ ли ихъ* и при цѣломъ ли ихъ умѣ, и кто 
къ тѣмъ духовнымъ, вмѣсто умершихъ и свидѣтелей, руки приложили, и по ихъ ли ве
лѣнью? И эти духовныя съ розысками и пошлинами присылать въ Новгородъ къ преосвя
щенному въ его архіерейскій разрядъ.

Изъ подробнаго содержанія инструкціи ясно видны тѣ предметы, на кото
рыхъ останавливалъ свое вниманіе и дѣятельность архимандритъ Ѳеодосій. Но 
онъ встрѣтилъ и затрудненіе во многихъ дѣлахъ: ибо къ нему нерѣдко обраща
лись съ такими требованіями, которыя превышали власть архимандрита, для 
которыхъ нужно было архіерейское дѣйство, или о которыхъ не упомянуто в> 
инструкціи. Ѳеодосій писалъ объ ѳтомъ митрополиту и просилъ разрѣшенія: 
«на основаніе церквей требуютъ благословенія и молитвы, посвященія церквей 
съ готовымъ ант ими неонъ, исправленія еретиковъ и инославныхъ, ищущихъ 
православнаго исповѣданія; аще священникъ, илн діаконъ, или инъ причетникъ, 
ио грубости нрава, подпадетъ винѣ, достойной тѣлеснаго наказанія». Докумен
та съ отвѣтами на сіи недоразумѣнія мы не имѣемъ подъ руками. Но послѣ
дующія распоряженія Ѳеодосія показываютъ, что онъ имѣлъ разрѣшеніе отъ 
митрополита: ибо Ѳеодосій разрѣшалъ санъ постройку св. церквей, напр. въ 
Ямской слободѣ въ С.-Петербургѣ, и получалъ изъ Новгорода освященные ан
тиминсы для устроенныхъ храмовъ, которые и были освящаемы по его назна
ченію.

Въ 1712 году Ѳеодосій опредѣленъ въ С.-Петербургѣ на чреду священно
служенія, и вслѣдъ затѣмъ назначенъ архимандритомъ новооснованнаго Але- 
ксандроневскаго монастыря. При письмѣ отъ 1 марта 1712 года, преосвящен
ный Іовъ прислалъ ему благословенную настольную грамоту на званіе Невскаго 
архимандрита. Съ новымъ назначеніеиъ, архимандритъ Ѳеодосій утвержденъ 
былъ главнымъ надзирателемъ по церковнымъ дѣламъ во всей новозавоеванной 
области. Тогда для производства дѣлъ онъ учредилъ при Александроневскомъ 
монастырѣ особую канцелярію, которую составляли: судья Степанъ Головачевъ 
и копіистъ Макаръ Назаровъ. Въ контору поступали всякія бумаги, до церков
ныхъ дѣлъ касавшіяся. Самъ царь присылалъ указы не иначе, какъ на имя 
архимандрита Ѳеодосія съ братіею. Ѳеодосій вершилъ всякія дѣла по конторѣ, 
иоторая разсылала указы духовенству къ исполненію. Въ бумагахъ, изъ кон-
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торы исходящихъ, Ѳеодосій титуловался господиномъ: Амксаидроневскаго 
монастыря господинъ Ѳеодосій архимандритъ. Указовъ изъ канцеляріи Ѳе
одосій санъ не подписывалъ, а подписывали судья и канцеляристъ. Въ 1716 
году Ѳеодосій уѣзжалъ съ государемъ въ Копенгагенъ. Церквами и духовен
ствомъ, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и въ новозавоеванныхъ городахъ съ уѣз
дами, завѣдывала, въ отсутствіе его, контора Невскаго монастыря. Въ этомъ 
году прибылъ въ С.-Петербургъ, по вызову государя, кіевской академіи ректоръ 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, и ему было поручено вѣдать духовныя дѣла во Псковѣ, 
Нарвѣ, Дерптѣ и Ревелѣ. Симъ распоряженіемъ положено начало отдѣленію ново- 
завоеваннаго города Нарвы отъ С.-Петербургской области, съ причисленіемъ его 
къ Псковской епархіи. Ѳеодосій, какъ первое духовное лицо по церковнымъ дѣ
ламъ въ С.-Петербургѣ, находился въ большомъ почетѣ у всѣхъ, даже — внѣ 
завоеванной мѣстности. Царь Петръ Алексѣевичъ, какъ мы сказали и прежде, 
очень уважалъ его, принималъ къ себѣ, выслушивалъ доклады его и вмѣстѣ 
съ нимъ рѣшалъ дѣла духовнаго вѣдомства. Въ важныхъ случаяхъ, касав
шихся духовныхъ лицъ, также— по дѣламъ раскола, Невскаго архимандрита 
приглашали въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ дѣлъ, и его мнѣніе полагали 
въ основаніе для рѣшенія вопроса (Опис. докум. св. Сѵн. т. I, стр. 310). Къ 
нему присылали письма по дѣламъ важныя лица изъ другихъ мѣстъ, напр. изъ 
Москвы Златоустовскій архимандритъ Антоній. Ѳеодосій самъ докладывалъ ихъ 
государю и почти оффиціально объявлялъ еЛ> рѣшенія (тамъ же, стр. 36—37). 
Ѳеодосій оставался такимъ образомъ управителемъ духовныхъ дѣлъ по С.-Пе
тербургу и новозавоеваннымъ городамъ какъ-разъ до учрежденія св. Сѵнода.
1 января 1721 года онъ нареченъ, по письму государя къ мѣстоблюстителю 
патріаршаго престола, высокопреосвящ. Стефану Яворовому, новгородскимъ 
архіепископомъ.

Состоя въ качествѣ главнаго закащика духовныхъ дѣлъ въ новозавоеван- 
ной мѣстности, Ѳеодосій, подъ руководствомъ патріаршаго мѣстоблюстителя и 
епархіальнаго митрополита, также—при содѣйствіи бывшихъ въ С.-Петербур; 
гѣ епископовъ, производилъ въ своей конторѣ всякія дѣла л, можно сказать, 
организовалъ весь этотъ край въ церковномъ отношеніи. Давая благословеніе 
на строеніе церквей, онъ и освящалъ ихъ. Въ 1713 году митрополитъ Іовъ 
прислалъ на его имя освященные антиминсы и благословенные грамоты на освя
щеніе двухъ церквей: деревянной Благовѣщенской въ Александроневскомъ мо
настырѣ и придворной св. великомученицы Екатерины въ Царскомъ селѣ. Въ 
1718 году, по указу государя отъ 2 мая, архимандриту Ѳеодосію приказано бы
ло отрѣшить отъ Петропавловскаго собора, чтб въ крѣпости, по дѣлу объ Але
ксѣѣ царевичѣ, протопопа Георгія, священниковъ, діаконовъ и церковныхъ при
четниковъ, а на ихъ мѣста немедленно опредѣлить другихъ добрыхъ людей. 
Ѳеодосій составилъ и подалъ графу Мусину-Пушкину роспись о священникахъ 
ученыхъ и доброжительныхъ, приказавъ отправить ихъ по росписямъ къ мѣ
сту новаго своего назначенія, а 2 декабря увѣдомлялъ объ этомъ графа П. А. 
Толстова—для доклада государю. Всякія дѣла судныя, дѣла о раскольникахъ, 
которыхъ лавливали въ С.-Петербургѣ и на заставахъ, производились въ нев
ской канцеляріи архимандрита Ѳеодосія.
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По § 10 инструкція отъ преосв. Іова, Ѳеодосій назначилъ по всей ново
завоеванной мѣстности закащиковъ для управленія духовными дѣлами. Въ 
С.-Петербургѣ— на Петербургскомъ островѣ въ эту должность поставленъ 
троицкій протопопъ Иванъ Семеновъ, а на Адмиралтейской сторонѣ—исаакіев- 
скій протопопъ Алексѣй Васильевъ. Въ Шлиссельбургѣ— благовѣщенскаго со
бора священникъ Василій Андреевъ. Въ Ямбургѣ— извѣстный намъ, церкви 
св. архистратига Михаила священникъ Константинъ Ѳедоровъ. Въ Выборгѣ— 
Петропавловскаго собора протопопъ Григорій Макаровъ. На Котлинѣ островѣ 
(т. е. въ Кронштадтѣ)—Андреевскаго собора священникъ Петръ Ивановъ, вы
званный сюда изъ Бѣлгорода. Организація сія приводилась въ дѣйствіе посте
пенно, такъ что въ Шлиссельбургъ и на Котлинъ островъ управители духов
ныхъ дѣлъ назначены только 22 августа 1720 года. Въ Петергофѣ закащикомъ 
былъ священникъ Іоаннъ Петровъ, которому подвѣдомы были церкви въ Крас
номъ селѣ, чтб была Дудоровская мыза, въ Ропшинской мызѣ, принадлежав
шей графу Гавріилу Ивановичу Головкину, въ Дятлинской мызѣ свѣтлѣйшаго 
князя Меншикова, въ Стрѣлинской мызѣ, въ Ораніенбаумѣ и Петергофскихъ 
заводовъ на Мартышкинѣ въ мызѣ Петра Ивановича Бутурлина.

Устроивъ такой порядокъ, архимандритъ Ѳеодосій старательно сохранялъ 
его. Когда котлинскій закащикъ Петръ Ивановъ отправился, по домашнимъ 
своимъ обстоятельствамъ, на родину; то духовныя дѣла въ Кронштадтѣ пору
чено было вѣдать оберъ-іеромонаху Макарію Хворостину, который посему и пи
сался закащикомъ.

Во исполненіе § 10 инструкціи митрополита Іова, Ѳеодосій, на основаніи 
ея, составилъ и далъ въ руководство всѣмъ закащикамъ свой наказъ съ по
дробнымъ изложеніемъ ихъ обязанностей. Въ наказѣ значатся слѣдующіе осо
бые предметы:

1. Чтобы закащикъ переписалъ въ городахъ и уѣздахъ по приходамъ всѣхъ свя- 
щенноцерковнослужителей по именамъ, кто съ какого году, и у какой церкви и у кре
стовъ служитъ, и по какимъ указамъ опредѣленіи на какомъ трактаментѣ, итотъ трак- 
таментъ (т. е. содержаніе) откуда получаетъ, иди на церковномъ доходѣ питается, и 
чтб при которой церкви въ приходѣ двороваго числа росписать по чинамъ, и тѣ перепис
ныя книги — одни оставить у себя, другія прислать въ канцелярію Невскаго монастыря.

2 . Чтобы священноцерковпослужители вечерни, утрени и божественную литургію 
совершали повседневно въ подобное время, во всякой трезвости, по церковнымъ уста
вамъ, и всякое церковное пѣніе и чтеніе исправляли единогласно, и во всѣхъ церквахъ 
имѣли бы св. мгро и масло, и по приходскимъ церквамъ благовѣсту быть по соборному, 
а прежде соборнаго нигдѣ не быть.

3. Чтобы всякихъ чиновъ люди въ церковь ходили неослабно, а въ посты говѣли, 
исповѣдывались и причащались св. тайнъ, и прочихъ церковныхъ святынь сподобдялися, 
и у всѣхъ церквей священникамъ, своего прихода постившихся, и кто будетъ на исповѣ
ди, такожде и не постившихся, и для чего оии не постились, и не исповѣдывались, за
писывать въ книги, и тѣ книги подавать имъ, священникамъ, ему, закащику, по про- 
шествіи св. поста, а ему изъ тѣхъ книгъ, расписавъ табелемъ, подавать въ канцелярію 
Невскаго монастыря ежегодно. А о богохульникахъ и о противникахъ св. Церкви, ежели 
гдѣ явятся, доносить въ Невскій монастырь не мотчавъ (т. е. безъ промедленія).

4. Чтобы всѣ православно изображали крестъ, а священноцерковнослужители жили
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трезвенно (какъ въ инструкціи Іова § 5 ), а сущихъ безчинниковъ къ смиренію присы
лать въ канцелярію Невскаго монастыря съ вѣдѣніемъ, въ которомъ вины ихъ озна
чать имянно.

5. Чтобы смотрѣть 8а беззаконнымъ сожитіемъ, правильностію браковъ и рѣ
шать тяжбы между духовными и мірскими (капъ въ инструкціи Іова § 9). А которыхъ 
дѣлъ ему вершить немощно, и тѣ дѣла, и приходныя книги, и по книгамъ деньги при
сылать въ канцелярію Невскаго монастыря по третямъ года.

6. Да за приходскими священниками усматривать, чтобы въ потребахъ св. тайнъ 
ко всякому лицу никаковыя остановки не было, и таинство св. крещенія коемуждо свя
щеннику ному-либо отправлять въ церкви, хромѣ самыя нужды больныхъ младенцевъ. 
Понеже многіе священники, по своимъ прихотямъ* ища себѣ при бытковъ и свыше подо
бающихъ потребъ, входятъ въ знатные домы, а убогихъ гнушаются, и для самыхъ нуж
нѣйшихъ требъ ходить (къ нимъ) лѣнятся.

7. Смотрѣть и провѣдывать некрѣпко бродящихъ и тайно въ домѣхъ живущихъ 
монаховъ и священниковъ, которые въ городѣхъ и уѣздахъ живутъ безъ указовъ, а 
хотя которые и съ указами, и тѣ указы у нихъ взявъ освидѣтельствовать, отъ кого 
даны и за чьими закрѣпами? И ежели тѣ указы у нихъ въ Невскомъ монастырѣ ему, гос
подину архимандриту, нѳ явлены, и тѣхъ монаховъ и священниковъ, такожде и прося
щихъ съ иконами, имая, присылать въ канцелярію Невскаго монастыря за карауломъ, 
а для караулу за ними требовать караульщиковъ отъ тамошнихъ градскихъ командировъ. 
А ежели они, командиры, караульщиковъ давать не будутъ, о томъ на нихъ въ канцеля
рію Невскаго монастыря писать,—о чемъ на нихъ донесено будетъ высшимъ министрамъ.

Въ заключеніи сказано, что, за неисправность въ смотрѣніи, съ закащика 
будетъ взятъ штрафъ съ правильнымъ истязаніемъ неотложно, и чтобы воѣ 
священники заказа подписались въ слышаніи сего указа великаго государя.

Эта инструкція сообщила движеніе епархіальной жизни новозавоеваннаго 
края. За 1720 годъ въ канцелярію Невскаго монастыря были доставлены отъ 
закащиковъ переписныя книги о церквахъ, составѣ духовенства и на счетъ 
трактамента, откуда какой получали члены причтовъ. Въ то же время церков
ный порядокъ устроялся и въ другихъ отношеніяхъ. Такъ указомъ государя 
предписано было, чтобы священники завѣдывали церковнымъ хозяйствомъ, 
чтобы завѣдывающій имѣлъ полную опись ризницѣ, вписывалъ бы въ нее вся
кое пожертвованіе, и о состояніи ея ежегодно репортовалъ архимандриту Ѳео
досію. Такая книга существовала напр. при Сампсоніевской церкви. Завелъ ее 
священникъ Максимъ Ѳедоровъ, а хранилась она у церковнаго старосты Него* 
дяева. Бромѣ описи церковнаго имущества, на рукахъ старосты были «памят
ныя книжки» о приходѣ и расходѣ церковныхъ денегъ. Бнижки сіи скрѣпля
лись рукою священника.

Старосты имѣлись и при другихъ церквахъ, только — далеко не всѣхъ. 
Съ 1714 года въ Троицкомъ соборѣ въ С.-Петербургѣ старостою состоялъ ку
печескій сынъ Мельниковъ. За прохожденіе сей службы ему было положено отъ 
купечества жалованье, которое съ начала аккуратно выдавалось отъ 30 до 50 
рублей въ годъ. Но съ октября 1720 года эта подмога прекратилась. Два года 
тянулось дѣло о возстановленіи ея, и уже св. Сѵнодъ предписалъ троицкому 
протопопу, бывшему сѵнодальнымъ ассессоромъ, Іоанну, Семеновувыдать Мель- 
никову жалованье за тѣ годы, въ которые онобыло пріостановлено, изъ денегъ, 
какія естьвъ Троицкомъ соборѣ, ана будущее время выдавать изъ церковныхъ
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доходовъ. А воли ве ивъ чѳго будетъ выдать, то старосту уволить отъ долж
ности.

Особенное вниманіе обращено было архимандритомъ Ѳеодосіемъ на содер
жаніе церквей въ благолѣпіи и чистотѣ, какъ подобаетъ святынѣ. На сей слу
чай имъ дана закащикамъ особенная инструкція, которая заключала въ себѣ 
слѣдующіе предметы:

1. Чтобы, какъ въ алтарѣ, такъ и въ церкви не умножать свѣчь возженныхъ; свѣ 
чм ставить по обычаю греческому — внизъ толстотою, а вверхъ тонкостію, по образцу, 
каковъ данъ отъ Невскаго монастыря.

2. Чтобы угодье въ горну и въ кадилѣ было чистое, а не съ головнями, которое 
брать у хлѣбопекарей и затушивать, ежели горящее, — въ горшкахъ глиняныхъ, на то 
устроенныхъ, а не кузнечное съ головнями. Такожде, ладону въ кадилѣ не умножать, 
понеже той смоляной дымъ, ііаче прочіихъ, чернитъ, и не дается очистить ни отъ злата 
безъ поврежденія. И отовсюду всякое опасеніе имѣть отъ огни съ великимъ приращеніемъ

3. Чтобы, для ризницы н книгъ, сдѣлать шкапъ большой въ алтарѣ, на правой сто
ронѣ отъ престола, къ стѣнѣ и пригасить орѣхомъ.

4 . Чтобы подѣлать щотки большія и малыя съ рукоятками, чѣмъ м иконостасъ чис
тить.— великими и жосткими— полъ, а малыми и мягкими иконостасъ нижняго яруса, бе
режно, отъ пыли и паутины. А которое мѣсто иконостаса выше рукъ, на то устроить на 
шестахъ, короткихъ и длинныхъ, хвосты лисьи и бѣлья, р я  очищенія пыли и паутины 
на иконостасѣ, стѣнахъ и окнахъ. А чистить иконостаса нижній поясъ, и полъ церков
ный выметать въ седмицѣ дважды; а въ мѣсяцъ ойнажды иконостасъ весь и окна очищати 
отъ пыли и паутинъ, и полъ мыть теплою водою, и вытирати швабрами воду насухо. 
А у всѣхъ дверей церковныхъ положите изъ прутья мелкаго, плетни и маты — изъ 
ветхихъ канатовъ, какъ водится па корабляхъ, и приложити у тѣхъ же дверей письма 
увѣщательныя, и приказати караульнымъ солдатамъ, чтобы никто, не очистивъ о оныя 
плетни и маты отъ песка и грязи ногъ, въ церковь не входилъ, не ради лѣности тѣхъ. 
которые полъ метутъ и моютъ, по ради многаго песка и грязи, чтобъ, для чистаго вы
метанія, пыль на иконостасѣ, стѣнахъ и окнахъ не садилась. А егда время будетъ мести 
полъ церковный, смотрѣть надлежитъ, откуда вѣтеръ вѣетъ,— тогда въ ту сторону за
творить двери и окна, дабы съ надворья вѣтромъ не вн0СИ40 въ церковь песка и пыли, но 
отворить двери и окна той стороны, откуда вѣтра нѣтъ, и такъ помаду внутренняя пыль 
выступитъ изъ церкви. Окна всѣ, алтарныя и церковныя, какъ нижнія, гакъ и вышній, 
мыть щолокомъ и щотками въ годъ дважды — къ празднику храмовому и къ свѣтлому 
Воскресенію.

5. Чтобы престолъ и жертвенникъ отъ праха и паутины обметалъ и сосуды свя
щенные чистилъ санъ священникъ дважды въ седмицѣ, и чтобы не ставить иконъ домо
выхъ закоптѣлыхъ и никакихъ— какъ въ алтарѣ, такъ и въ церкви.

6. Чтобы надъ жертвенникомъ бумажекъ поминальныхъ не надѣпливать, а дер
жать оныя въ тетради во время проскомидіи на жертвенникѣ, а по проскомидіи класть 
въ сторонѣ.

Въ концѣ сказано: если кто изъ священноцерковнослужителей не будетъ 
радѣть объ исполненіи инструкціи, то истяжется наказаніемъ жестоко. А изъ 
мірскихъ—ежели кто будетъ противиться и не станетъ помогать, кому надле
житъ; писать на таковыхъ въ Невскій монастырь къ архимандриту, ито пред- 
ложится самому его царскому величеству.

Сіи инструкція въ ноніихъ разослана была съ указами ко всѣмъ закащи
камъ. Закащиви же, списавъ новыя копіи, разослали ихъ, за своими руками,

б
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по всѣмъ церквамъ своего вѣдомства. Въ каждой церкви они хранились въ риз
ницѣ и переходили сърукъ на руки, при перемѣнѣ старшихъ членовъ причта. 
Духовенство исполняло эту инструкцію, но народъ ропталъ на Ѳеодосія за пер
вый пунктъ ея, чтобы не умножать, по церквамъ, свѣчъ возженныхъ.

Духовное и гражданское правительство устрояло порядокъ церковный, 
заботилось о благолѣпіи службы, на первый разъ, конечно, только въ С.-Пе
тербургѣ. Въ1720 году, по указу государя, вызывались въ Невскій монастырь, 
для пѣнія на клиросахъ монахи, изъ Віево-пѳчерской лавры и изъ нѣкоторыхъ 
монастырей мало-россійскихъ. Монахи не охотно ѣхали въ новый городъ и въ 
неустроенный монастырь, а настоятели не хотѣли отпускать изъ своихъ мо
настырей людей голосистыхъ. Іеродіаконъ Макарій, взятый изъ московскаго 
Богоявленскаго монастыря, два раза уходилъ изъ Невской лавры и скитался по 
свѣту въ Россіи и на Востокѣ. Однакоже, пѣніе въ Невскомъ монастырѣ улуч
шалось съ прибытіемъ хорошихъ голосовъ.

Въ Москвѣ, за упраздненіемъ патріаршества, оставался хоръ патріаршихъ 
пѣвчихъ изъ 44 голосовъ, въ числѣ которыхъ состояли четыре иподіакона. Въ 
1720году, 32 человѣка пѣвчихъ, вътомъ числѣ— три иподіакона, вызваны бы
ли въ С.-Петербургъ. Они пѣли здѣсь при архіерейскихъ служеніяхъ, а въ ве
ликіе праздники—въ присутствіи царя. 10 марта 1721 года, св. Сѵнодъ, въ 
числѣ прочихъ пунктовъ, представлялъ государю объ этихъ пѣвчихъ слѣдую
щій докладъ: «пѣвчіе, которые были патріаршіе, впредь онымъ именоваться ли 
патріаршими, и коликому числу изъ оныхъ опредѣлить жить въ ^-Петербур
гѣ, и дабы именовалися государевы, или какъ его величество изволитъ, и дѣ
ло бы ихъ нри Сѵнодѣ, вмѣсто подъячихъ, для письма и для служенія архіереевъ 
пѣть». Государь написалъ слѣдующую резолюцію: «именоваться, кажется, 
пристойно: пѣвчіе соборной (т. е. сѵнодальной) церкви, а употребить, худа 
хотятъ- понеже, хромѣ великихъ праздниковъ, ивѣ нужды въ нихъ нѣтъ». 
Не такимъ ли образомъ изъ патріаршаго образовался хоръ сѵнодальныхъ пѣвчихъ, 
который довольно продолжительное время существовалъ въ С.-Петербургѣ?...

Стали принимать также разныя мѣры къ распространенію просвѣщенія въ 
новомъ городѣ. Такъ, ііо высочайшему повелѣнію,* въ 1711 году учреждена 
была въ С.-Петербургѣ первая типографія съ однимъ станомъ, которая нахо
дилась во дворѣ директора ея Абрамова. Въ1720 году, по указу государя, учреж
дена Невская типографія, для печатанія духовныхъ узаконеній и книгъ нрав
ственнаго содержанія, которою завѣдывалъ справщикъ Степанъ Рудинъ. Съ 
1714 г. въ гостиномъ дворѣ, на Йетербургскомъ островѣ, устроена первая книж
ная лавка, которая получала изъ городской и Невской типографіи книги и листы 
на продажу. Занимался продажею лавочникъ Михаилъ Васильевъ. ВъС.-Петер
бургѣ уже заботились объ образованіи юношества. Въ1716— 1717 годахъ, въ 
Софійскомъ домѣ, въ Новгородѣ, обучалось 60 человѣкъ дворянскихъ дѣтей сла
вянскому чтенію и письму, присланные изъ С -Петербургскаго адмиралтей
ства. Домашнее обученіе производилось у дьяконовъ, дьячковъ и самими отцами. 
Весь курсъ его состоялъ въ обученіи славянскому чтенію и письму. Внѣ С.-Пе
тербурга, въ 1719 'году заведена была въ Царскомъ селѣ казенная школа въ 
домѣ діакона Успенской церкви для дѣтей прихожанъ. Въ 1720 году издана, въ
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первый разъ, книжка: первое ученіе отрокомъ. Въ 1719 г. по высочайшему 
повелѣнію, священникъ Воскресенской церкви, чтб за литейнымъ дворомъ, ш> 
ммени, Игнатій, обучалъ двухъ мальчиковъ—арабовъ.ВъС.-Петербургѣ начали 
говорить проповѣди. Въ 1716 — 1717 годахъ, офиціальнымъ и единственнымъ 
проповѣдникомъ здѣсь былъ извѣстный въ исторіи Россіи Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ, вызванный Петромъ великимъ изъ Кіева. По возвращеніи государя изъ- 
за границы, онъ, 16 октября 1717 года, сказалъ, въ присутствіи царя, въ Тро
ицкомъ соборѣ поздравительное слово отъ лица всего народа. Въ 1718 г. пропо
вѣдникъ посвященъ псковскимъ епископомъ, а въ слѣдующемъ — государь по
дарилъ ему въ вотчину село Ильеши, Бопорскаго уѣзда, съ 20 дворами, съ 
которыхъ взыскивались государственныя подати.

Мы уже видѣли, что въ инструкціяхъ къ архимандриту Ѳеодосію и отъ 
него къ заявщикамъ сдѣланы предписанія, чтобы духовенство старалось о во
двореніи благочестія въ народѣ. Побуждая прихожанъ къ исполненію христіан
скихъ обязанностей, духовенство заводило прицерквахъ тетради, для записи быв 
тихъ и не бывшихъ у исповѣди и св. причастія. Гражданское правительство, 
съ своей стороны, располагало пародъ въ христіанскимъ обязанностямъ при
нудительными мѣрами, необходимыми по тогдашнему времени. Въ 1716 году
8 февраля и 17 февраля 1718 года, Петръ великій постановилъ указомъ тоже, 
чтб и въ инструкціяхъ говорилось, а именно— чтобы христіане, по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, ходили въ церковь Божію и по вся годы исповѣдыва
лись, и чтобы священники присылали въ духовные приказы книги объ испо
вѣдующихся и не исповѣдывавшихся. Указомъ 17 февраля, съ иебывшихъ у 
исповѣди опредѣлено было брать штрафъ въ прогрессивномъ порядкѣ: за 1718 
годъ — рубль, за 1719— два, за 1720—три, за 1721—четыре. Особые люди, 
изъ военныхъ, посылались по губерніи для сбора штрафовъ. Прибывши въ го
родъ или село, они брали у священниковъ книги о небывшихъ у исповѣди и 
добавляли штрафы. Само совою разумѣется, находились люди несостоятельные 
для уплаты штрафа. Такихъ посылали заработывать штрафованныя деньги: 
мущинъ— въ С.-Петербургское адмиралтейство на галерную и другія работы, 
а женщинъ— въ прядильный домъ, находившійся въ С.-Петербургѣ.

Народъ, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и по всему его округу, строго смот
рѣлъ на свою жизнь, исполнялъ усердно правила св.Церкви и держался благочес
тивыхъ обычаевъ старины. Сэмъ царь подавалъ нътому добрые примѣры. Бог- 
да въ 1715 году родился царевичъ Петръ, когда умерла въ 1716 году царевна 
Наталья Алексѣевна; государь, извѣщая о семъ мѣстоблюстителя патріаршаго 
престола, просилъ его, отъ себя и отъ имени супруги, молиться за царевича и 
царевну. Записи, ближайшія къ тому времени, свидѣтельствуютъ, что непре
рывныя государственныя занятія и военные труды не мѣшали государю бывать, 
каждый праздничный и воскресный день, въ церкви, гдѣ слушалъ онъ божествен
ную службу, съ благоговѣніемъ достойнымъ подражанія. Въ храмовые празд
ники онъ находился съ народомъ въ тѣхъ церквахъ, гдѣ бывалъ праздникъ. Такъ, 
напр. 15 августа, онъ слушалъ божественную литургію въ Успенскомъ соборѣ, 
чтб нынѣ у Тучкова моста. Узаконенія и правила св. Православной церкви его 
царское величество содержалъ съ такимъ усердіемъ, что, среди самыхъ походовъ,
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«не дерзалъ нарушать св. постовъ, Церковію узаконенныхъ, безъ испрошенія 
отъ патріарха константинопольскаго разрѣшенія на то, не только себѣ, но и 
войскамъ своимъ», какъ видно въ хранящихся въ патріаршемъ архивѣ о томъ 
книгахъ (изъ ркп. моей библют.). О великомъ канцлерѣ, графѣ Головкинѣ, ко
торый пользовался справедливымъ отъ всѣхъ уваженіемъ за дарованія и отмѣн
ныя качества, знали не только свои, но и иновѣрцы, что онъ отличался высо
кою набожностію, и по ночамъ, когда всѣ его люди уже свали, нерѣдко вста
валъ съ постели, чтобы молиться Богу предъ св. иконами. Въ воротахъ крѣ
пости былъ поставленъ писанный образъ св. Николая чудотворца. По словамъ 
очевидца, русскіе, проходя этимъ путемъ, по своему обычаю, дѣлали предъ 
иконою крестное знаменіе и даже полагали земные поклоны, въ особенности ио 
утрамъ (Опис. С.-Петербурга въ 1710 и 1711 гг. изд. 1860 г. стр. 12).

Въ С.-Петербургскомъ краѣ пользовались въ то время особымъ чествова
ніемъ многія св. иконы: 1) св. икона Божіей Матери, всѣхъ скорбящихъ, стояв
шая въ домовой церкви царицы Наталіи Алексѣевны за литейнымъ дворомъ;
2) икона казанской Божіей Матери, стоявшая въ церкви рождества Богороди
цы на С.-Петербургскомъостровѣ; 3) икона казанской Божіей Матери въ Шлис- 
сельбургѣ, при разборкѣ города найденная въ стѣнѣ шведской кирки; 4) образъ 
св. муч. Параскевы, именуемыя (по переводу съ греческаго) пятницы, нахо
дящійся донынѣ въ селѣ Ильешахъ, Ямбургскаго уѣзда; 5) нерукотворенный 
образъ Спасителя, бывшій въ главной квартирѣ фельдмаршала гр. Ѳеодора Алек
сѣевича Головина, во время первыхъ движеній нашихъ противъ шведовъ въ 
1700 году, и находящійся нынѣ въ первоначальномъ дворцѣ Петра въ С.-Пе
тербургѣ (Опытъ жизни сановниковъ, Терещенко, С.-Петербургъ, 1837 г. ч. I, 
стр. 203).

Въ этотъ періодъ времени установлены нѣкоторыя особенныя торжества и 
праздники. Изъ гражданскихъ торжествъ установлено церковное празднованіе 
Полтавской побѣды (викторія). Побѣда сія въ то время считалась чудомъ ми
лосердія Божія и спасеніе царя отъ пули, прострѣлившей его шляпу, дѣломъ 
неописаннаго Божія покровительства. Въ первый разъ, торжество сіе праздно
валось послѣ взятія города Выборга. 23 іюня 1710 года, батальонъ гвардіи при- 
несъ 38 знаменъ, взятыхъ у Выборга, которыя съ большою церемоніею постав
лены были въ Петропавловской крѣпостной церкви. 27-го іюня, въ день Пол
тавской побѣды, торжественнымъ образомъ совершено въ церкви благодарствен
ное молебное пѣніе. По окончаніи его, всѣ знамена, взятыя въ Выборгѣ, выне
сены изъ церкви на площадь и показаны народу предъ царскимъ дворомъ. При 
семъ изъ крѣпости, съ судовъ, иаНѳвѣ расположенныхъ нротивъ Петербургскаго 
острова, и изъ мелкаго оружія произведена пальба. Вечеромъ, на Невѣ сож
женъ великолѣпный фейерверкъ. Торжество продолжалось за полночь. Съ этого 
случая вышло распоряженіе праздновать день сей ежегодно. Архимандритъ Ѳео
филактъ Лопатинскій сочинилъ на этотъ случай особую церковную службу, ко
торую государь своеручно правилъ. Церковное торжество Полтавской викторіи 
праздновалось въ Троицкомъ соборѣ и въ Сампсовіевской церкви, по случаю 
викторіи построенной.

Изъ церковныхъ дней, мѣстнымъ праздникомъ почитался въ С.-Петербургѣ
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денъ Преставленія ов. благовѣрнаго великаго князя Александра невснаго. Мощи 
его въ то вреия почивали еще въ Рождественскомъ монастырѣ во Владимірѣ. 
Праздникъ отправляли 23 ноября. Государь, если присутствовалъ въС.-Петер
бургѣ, то непремѣнно бывалъ въ Певекомъ монастырѣ, либо у всенощной, либо 
при литургіи. Въ 1720 году, онъ слушалъ праздничную литургію со всѣмъ ге
нералитетомъ. Въ обычное время литургіи произносилось торжественное слово. 
Есть напр. печатное, на этотъ праздникъ, слово Ѳеофана Прокоповича, произ
несенное въ 1718 году. Извѣстно, въ какой модѣ были тогда потѣшные огни, 
которыми самъ государь любилъ заниматься. Ботъ и въ Невскомъ монастырѣ 
къ празднику, для увеселенія царя и народа, непремѣнно заготовлялась мо
л у  нація, изъ разныхъ фонарей и другихъ украшеній. Въодно изъ такихъ тор
жествъ, наканунѣ, присланъ былъ въ Невскій монастырь изъ Петропавловской 
крѣпости особый какой-то фонарь, взятый изъ Кириллобѣлозерскаго монастыря. 
Фонарь этотъ употреблялся при церковномъ уборѣ и всѣхъ приводилъ въ вос
хищеніе. Но полковникъ Бахмѳтевъ ввялъ-было фонарь назадъ. Канцелярія 
Невскаго монастыря, въ 1721 году, писала о фонарѣ въ св. Сѵнодъ, и фонарь 
снова возвращенъ былъ изъ крѣпости.

Заведено было торжественнѣйшимъ образомъ совершать ежегодно освяще
ніе воды въ день св. Богоявленія 6-го января. Въ 1711 году, сіе духовное тор
жество, по описанію одного наблюдателя изъ иновѣрцевъ, было совершено слѣ
дующимъ порядкомъ. Съ ранняго утра, въ церквахъ начался учащенный бла
говѣстъ, и божественная служба была совершена съ особеннымъ благолѣпіемъ. 
Между тѣмъ, на Невѣ, покрытой толстымъ слоемъ льда, былъ поставленъ, на- 
супротивъ крѣпости, полкъ пѣхоты въ видѣ большого карё, а посрединѣ заня
таго имъ пространства вырублено во льду, еще наканунѣ, большое четырехъ
угольное отверстіе, окруженное рѣшеткою на возвышенномъ рундукѣ (т. е. по
мостѣ). Надъ помостомъ, который былъ обтянутъ алымъ сукномъ, возвыша
лась досчатая, крестообразной формы, сѣнь, а надъ нею висѣлъ на лентѣ де
ревянный голубь, изображавшій св. Духа. Внизу же у проруби стоялъ столъ 
или алтарь для священнодѣйствія: По окончаніи богослуженія въ крѣпостной 
церкви, все духовенство вышло оттуда въ полномъ облаченіи, и въ сопровож
деніи царя, министровъ, нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ изъ свиты и простона
родья, направилось къ упомянутому рундуку, гдѣ, послѣ пѣнія извѣстныхъ 
молитвъ, первенствующій архимандритъ Ѳеодосій совершилъ водосвятіе по
слѣ чего окропилъ предстоявшихъ, которымъ также подавалась св. вода идля ис- 
нитія. Въ продолженіе церемоніи палили изъ пушекъ съ крѣпости, а бывшее 
въ строю войско стрѣляло изъ ружей. По удаленіи за тѣмъ царя съ знатнѣй
шими изъ вельможъ, стоявшая толпа, мущины и женщины, стремительно бро
сились къ проруби и стали черпать изъ нея воду, какъ кому удавалось, посре- 
ди страшной давки. Пока одни уносили воду съ собою, чтобы подѣлиться ею 
съ домашними, другіе, разумѣется, одни мужчины, раздѣвшись донага, броса
лись въ прорубь, и, оставаясь въ ней нѣсколько времени, обмывали себя. Ону- 
нываніе продолжалось цѣлый день. «Русскіе вѣруютъ, говоритъ иновѣрецъ, 
что вода св. богоявленіи сохраняетъ свою благодѣтельную и очистительную
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силу, не только на тогъ день, но и въ продолженіе цѣлаго года (Опис. С.-Пе
тербурга въ 1710 и 1711 гг. изд. 1860 г. стр. 105 -1 0 7 )» .

Во время великаго поста, въ 1718 году, вышло въ первый разъ распоря
женіе царскаго величества, за подписаніемъ*его высококняжеской свѣтлости 
(А. Д. Меншикова), относительно торжественности службы въ день свѣтлаго 
Христова воскресенія. Въ распоряженіи приказано: «когда пойдутъ кругомъ 
церкви со кресты, выпалить изъ 11 пушекъ, да во чтеніи св. Евангелія изъ 
15, а по отпустѣ литургіи — изъ 21, а для сигналу у Троицы поставить ра
кеты». Пасха въ ютъ годъ приходилась 13 апрѣля. Въ началѣ пятаго часа 
но полу ночи, пущена была у зимняго государева дворца ракета, и по этому сиг
налу выпалили въ городѣ (такъ называлась крѣпость, какъ основа города) изъ 
3 пушекъ. Тотчасъ же, у Троицы ивъ городѣ, стали благовѣстить къ заутрени. 
Царское величество, государыня царица и всѣ министры были у заутрени у 
Троицы. И когда пошли у Троицы со кресты кругомъ церкви предъ заутреней; 
то пущена была на троицкой площади ракета, по сигналу которой въ городѣ 
палили изъ 11 пушекъ. А какъ начали на обѣднѣ читать св. евангеліе; то 
налили по сигналу, данному ракетой, изъ 15 пушекъ. По окончаніи же обѣд
ни, когда царское величество изволилъ идти изъ церкви отъ Троицы, палили, 
по ракетному же сигналу, изъ 21 пушки. Во всѣ дни свѣтлой недѣли на городу 
былъ поднимаемъ штандартъ.

Единовреиенныя торжества, по случаю разныхъ викторій (побѣдъ), въ пер
выя десять лѣтъ XVIII столѣтія, праздновались въ Москвѣ. Носъ перенесеніемъ 
столицы, за всѣ успѣхи государя торжественное благодареніе Господу Богу 
воздавалось въ С.-Петербургѣ, и большею частію, въ Троицкомъ соборѣ. Та
кихъ торжествъ совершалось не мало: по благочестивому обычаю того време
ни, всякое дѣло благое, даже малая побѣда, приписывались, какъ это и спра
ведливо, Богу.

Не смотри на неустройства города во всѣхъ отношеніяхъ, разныя церков
ныя священнодѣйствія и обряды совершались въ немъ съ особенною придворною 
торжественностію. Такъ совершонъ былъ въ домовой церкви князя Меншикова, 
въ 1710 году, бракъ Анны Іоанновны съ Бурляндскимъ герцогомъ. Вѣнчалъ 
ихъ архимандритъ Ѳеодосій. Служба шла на языкѣ славянскомъ, а для герцога 
и многочисленной свиты иностранцевъ повторялась на латинскомъ языкѣ. 
Свадьба происходила 31 октября, а 2 ноября новобрачные получили благосло
веніе на .бракъ, въ домѣ герцога, отъ придворнаго его проповѣдника. Иностран
ные и русскіе писатели особенно останавливаются на изображеніи блеска и 
торжествъ, съ которыми впервые совершена въ С. -Петербургѣ придворная 
свадьба.

7-го ноября 1715 года, совершено было торжественнымъ образомъ св. кре
щеніе царевича Петра въ зимнемъ царскомъ домѣ. Гостямъ предложенъ былъ 
у царя великолѣпный обѣдъ. Вечеромъ, у Лѣтняго сада на Невѣ сожженъ боль
шой фейерверкъ, заключенный щитомъ, на которомъ аллегорически изобража
лось рожденіе царевича, съ надписью: «надежда съ терпѣніемъ».

Въ памяти народной и въ современныхъ записяхъ сохранились нѣкоторыя 
другія торжества, совершенные царемъ внѣ С.-Петербурга. Таково напр. было
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торжество въ городѣ Нарвѣ. Извѣстяо, что городъ втотъ вантъ 9 августа 1704 
года. 15 августа въ немъ освящена была прекрасная, готической архитектуры, 
церковь, принадлежавшая лютеранамъ. Въ тотъ же день, за взятіе Нарвы, былъ 
отправленъ благодарный иолебенъ, при чемъ государь повелѣлъ пѣть нѣкото
рыя избранныя пѣсни въ честь пресв. Богородицы. При пѣвін великаго славо
словіи: Тебе Бою хвалимъ, произведена пушечная пальба и троекратный залпъ 
изъ ружей по всему лагерю. Побѣдитель угощалъ обѣдомъ иностранныхъ и 
своихъ министровъ, генераловъ, офицеровъ и всѣхъ лучшихъ гражданъ города. 
Передъ домомъ Меншикова, который объявленъ въ тотъ день губернаторомъ, 
выставлена была совершенно новая мортира, наполненная виномъ. Семъ царь 
черпалъ изъ иея и пилъ за здоровье своихъ сподвижниковъ. У входа же въ 
домъ, Ментиковъ, въ честь государя, воздвигъ тріумфальныя ворота. Вечеромъ, 
эти ворота, городъ и всѣ почти дома были освѣщены съ разными остроумными 
надписями. Петръ великій ходилъ по улицамъ съ знатнѣйшими особами при 
звукахъ музыки, съ барабаннымъ боемъ и съ хоромъ своихъ пѣвчихъ. Хоръ 
воспѣвалъ, по выбору царя, разные священные гимны, съ восклицаніемъ: не 
мамъ, Рпсподи, не ножъ, а нмени Твоему дождь славу. Удовольствіе бы
ло неизъяснимое. И торжество сіе продолжалось нѣсколько дней.

Ежегодно, 28 августа, въдень покоренія Нотебурга, царь ѣздилъ въ этотъ 
городъ, названный, по переходѣ къ Россіи, Шлиссельбургомъ, для принесенія 
Богу благодарности за побѣду надъ шведами. Взятіе Шлиссельбурга (по русски: 
ключъ— городъ) послужило ключомъ къ пріобрѣтенію всего С.-Петербургскаго 
края, и потону Петръ, если не былъ гдѣ-нибудь далеко въ отсутствіи, всегда 
торжественно праздновалъ на мѣстѣ сію побѣду. Въ 1710 году, не только царь, 
но и весь дворъ съ Курляндскнмъ герцогомъ Фридрихомъ Вильгельмомъ, ѣздили, 
на 28 августа, въ нашъ древній Орѣшекъ для сего празднованія.

Еще осталось въ памяти народной открытіе на мѣстѣ работъ по Ладож
скому каналу. Петръ великій лично присутствовалъ при атомъ торжествѣ. 
22 мая 1719 году, вблнэи города новой Ладоги, въ присутствіи государя, от
служенъ молебенъ съ водоосвященіемъ, при стеченіи множества рабочихъ и на
роду изъ окрестныхъ мѣстъ. По окропленіи св. водою мѣстности, Петръ вели
кій взялъ лопату, которая и нынѣ хранится въ селѣ Дубны въ домѣ государя, 
наполнилъ три раза землею тачку, н съ того мѣста, гдѣ назначенъ былъ ка
налъ, отвезъ ее въ сторону. Каналъ открытъ былъ для судовъ въ 1731 г. при 
императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ.

Извѣстно, какъ государь Петръ.великій заботился о заведеніи богаделенъ. 
Онъ хотѣлъ настроить ихъ по всему вѣдомству духовному: по монастырямъ и 
при церквахъ. На вопросъ времени, касавшійся христіанскаго милосердія, за 
медленнымъ разрѣшеніемъ его путемъ администраціи, въ С.-Петербургѣ пер
вые поспѣшили отозваться сестра государя и прихожанинъ Сампсоніевской 
церкви, купеческій человѣкъ Емеліанъ Яковлевъ Москвичъ. Починъ принадле
жалъ сестрѣ императора, царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ, особѣ набожной и бла
гочестивой, щедрой благотворительницѣ бѣднымъ и неиощнымъ. По переселе
ніи изъ Москвы въС,-Петербургъ, она,въ1713 году, устроила, при своемъ двор
цѣ , небольшую женскую богадельню. въ которую собирала престарѣлыхъ и
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убогихъ женщинъ, неимущихъ пропитанія, и содержала ихъ здѣсь на собствен
ный счетъ. Здѣсь же, при богадельнѣ и одновременно съ нею, царевна учреди 
ла безплатную больницу для бѣдныхъ. Небольшія деревянныя избы, устроен
ныя для помѣщенія сихъ заведеній, должны были находиться рядомъ, съ двор
цомъ царевны, по нынѣшнему Воскресенскому проспекту, на томъ самомъ мѣс
тѣ, гдѣ, въ 1825— 1826 году, выстроенъ нынѣшній каменный трехъ-этажный 
конторскій корпусъ, боковою стороною примыкающій къ церковному дому. Но 
имени дворцовой церкви, богадельня называлась Воскресенскою. Въ 1716 году, 
императоръ повелѣлъ назначить изъ казны, на содержаніе Воскресенской бога- 
дельни, достаточное количество хлѣбнаго жалованья и деньгами по 1000 р. ас
сигнаціями въ годъ. По кончинѣ царевны въ 1716 году, Петръ I положилъ при 
богадельнѣ основаніе воспитательному дому, повелѣвъ богаделеннымъ женщи
намъ воспитывать сиротъ, а главное—принимать подкидышей, чтобы сохранить 
ихъ жизнь. Съ этою цѣлію, къ зданіямъ богадельни нарочно были пристроены 
съ улицы чуланы, въ которые тайно приносили незаконнорожденныхъ младен
цевъ. Призрѣвавшіяся въ богадельнѣ, женщины принимали въ чуланахъ дѣ
тей и воспитывали ихѵдо опредѣленнаго времени. При этомъ, строго запреща
лось принимавшимъ спрашивать объ именахъ приносящихъ, или узнавать, отъ 
кого именно принесены дѣти. На содержаніе каждаго ребенка, а равно и на 
пропитаніе богаделенокъ, занимавшихся воспитаніемъ дѣтей, отпускаемъ былъ 
отъ казны въ опредѣленномъ размѣрѣ хлѣбъ, и въ достаточномъ количествѣ— 
денежное жалованье изъ той тысячи, которая назначена императоромъ на бо- 
гадельню. Дѣти воспитывались въ богадельнѣ, обыкновенно, до семилѣтняго 
возраста, а затѣмъ переводились въ мастерскія — мальчики для обученія раз
нымъ художествамъ, а дѣвочки — рукодѣльямъ. По кончинѣ Петра, воспита
тельное заведеніе, по накимъ-то причинамъ, уничтожилось, но богадельня Вос
кресенская существовала до конца 1780 годами какъ первое учрежденіе въ но
вой столицѣ, она послужила образцемъ для учрежденія заведеній сего рода при 
нѣкоторыхъ городскихъ церквахъ. Такъ, въ 1714 году, прихожанинъ Сампсо- 
ніевской церкви, купеческій человѣкъ Емельянъ Яковлевичъ Москвинъ устро
илъ, при церкви св. Сампсона страннопріимца, мужскую богадельню, въ кото
рой помѣщалось десять человѣкъ бѣдныхъ и убогихъ мужескаго пола, которые 
питались подаяніемъ мірскихъ людей. Сампсоніевская мужская богадельня бы
ла первымъ въ С.-Петербургѣ явленіемъ епархіальной приходской благотво
рительности, которая, съ теченіемъ времени, все больше и больше возрастала. 
Вскорѣ за симъ, указомъ 16 ноября 1720 года, запрещалось нищимъ по ули
цамъ и при церквахъ просить милостыню, а обывателямъ подавать ее, а так
же предписывалось давать милостыню, кто пожелаетъ, въгошпитали и въ другія 
таковыя подобныя мѣста.

По случаю громадной смертности въ новомъ городѣ, построенномъ невъ благо
пріятной для жизни мѣстности, государь старался о заведеніи способовъ къ ле- 
ченію больныхъ. Съ 1714 года, по сенатскому указу, стали собирать, такъ на
зываемыя, лазаретныя деньги. Они шли на пропитаніе и леченіе больныхъ и 
раненыхъ солдатъ. Для усиленія сего сбора, бывшаго недостаточнымъ, прика
зано было взимать съ вѣнечныхъ памятей вдвое противъ прежняго положенія.



— 73 —

Сначала эти «памяти» брались не во всѣ мѣста иовозавоеванмой мѣстности. 
Но одна женщина, по имеии, Авдотья Андреева, при живомъ мужѣ, вышла за
мужъ за другого изъ солдатъ, *и ихъ повѣнчали въ АндреевсБОМъ соборѣ на 
Вотлинѣ островѣ. Въ слѣдствіе сего, съ 8 іюля 1719 года и разныя окрестныя 
мызы, напр. Стрѣлянная, стали брать вѣнечныя памяти въ С.-Петербургѣ. 
Ихъ раздавалъ протопопъ церкви св. Исаакія далмацкаго Алексѣй Васильевъ. 
Собираемыя съ вѣнечныхъ памятей и разныя другія лазаретныя деньги, по тре- 
тямъгода, представлялись въ канцелярію сената. Вѣроятно, на лазаретныя день
ги содержались два длинныхъ гошпиталя, стоявшіе не далено отъ св.Сампсонія 
на Выборгской сторонѣ, въ которыхъ лечили раненыхъ и больныхъ солдатъ. 
Гошпитали сіи получили свое начало ранѣе 1710 года (Опис. С.-Петербурга 
въ 1710 г. стр. 17). Но въ 1715 году, въ присутствіи царя и генералитета, 
при пушечной пальбѣ съ крѣпости, кораблей и галеръ, заложено особое зданіе 
первой гошпитали для сухопутныхъ и морскихъ солдатъ, съ церковію въ среди
нѣ и съ двумя анатомическими театрами по сторонамъ, на правомъ берегу Не
вы, при устьѣ Невки. Заложенію сему предшествовало освященіе мѣстности, 
по чину св. Православной церкви (Опис. Пушкарева, ч. II, стр. 198— 199).

Канцелярія Невскаго монастыря съ архимандритомъ Ѳеодосіемъ зорко слѣ
дила до 1721 года за волочащимися людьми изъ духовнаго чина. Забираемые 
на петербургскихъ заставахъ, разные старцы, старицы, духовные люди, нищіе 
и волочаги безъ пашпортовъ, всѣ доставлялись въ Невскую контору. Разъ при
веденъ былъ безъ вида какой-то старецъ Антоній, задержанный на Ижорской 
заставѣ. Невская канцелярія, отбирая отъ нихъ показанія, чинила свои рѣше
нія, смотри по существу дѣла. Иныхъ высылала въ Новгородъ и въ свои мѣ
ста, подозрительныхъ людей сажала въ колодки, виновныхъ предавала суду. 
Въ 1718 году, солдаты захватили у Невскаго монастыря священника новгород
скаго Брестецкаго яму, Петра Іосифова, который въ канцеляріи объявилъ, что 
пришелъ къ государю съ словомъ и дѣломъ, и потому отправленъ былъ въ се
натъ, а бумаги о немъ представлены къ высокопреосвященному Стефану Явор
овому. Серьезныя дѣла, напр. о раскольникахъ, послѣ переданы мѣстоблю
стителемъ патріаршаго престола въ св. Сѵнодъ.

Отвлекая вниманіе отъ событій чисто мѣстнаго епархіальнаго характера, 
мы видимъ, что С.-Петербургъ началъ восходитъ къ тому состоянію, въ кото
ромъ теперь находится, въ отношеніи ко всей Русской церкви. Правительство 
вызывало на чреду священнослуженія въ С.-Петербургъ архимандритовъ и епи
скоповъ изъ другихъ епархій. Извѣстный намъ настоятель Хутынскаго мона
стыря Ѳеодосій съ 1712 года былъ первымъ очереднымъ архимандритомъ въ 
новой столицѣ. Изъ архіереевъ, на чредѣ священнослуженія въ памятникахъ того 
времени встрѣчаются епископъ тверскій, а въ 1720 году— воронежскій. Каж
дый очередной проходилъ служеніе въ С.-Петербургѣ по одному году. Хоромы 
имъ приготовлялись въ пріѣзду здѣсь, по распоряженію начальства, а хлѣбъ 
для своего продовольствія они привозили изъ своихъ мѣстъ. Самъ мѣстоблю
ститель патріаршаго престола, высокопреосвященный Стефаиъ Яворскій былг 
вызываемъ сюда изъ Москвы и проживалъ въ С.-Петербургѣ понѣскольку вре
мени. Онъ исполнялъ тутъ свои обязанности, какъ старшій іерархъ Русской
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церкви, первенствовалъ въ соборныхъ засѣданіяхъ епископовъ, при торжествен
ныхъ случаяхъ служилъ въ присутствіи двора^ освящалъ церкви, принималъ 
къ разсмотрѣнію и на разрѣшеніе важнѣйшія дѣла по С.-Петербургской обла
сти. Съ 1715 года, въ С.-Петербургѣ стали посвящать епископовъ. Для этой 
цѣли, указомъ отъ 24 декабря, вызванъ былъ изъ Москвы высокопреосвящен- 
ный Стефанъ Яворсній съ ризницею и пѣвчими, и имъ, вмѣстѣ съ другими 
іерархами, посвящены епископы въ Вологодскую и Астраханскую епархіи. Это 
были самые первые случаи епископскаго поставленія въ градѣ св. Петра. На
реченіе во епископа Ѳеофана Прокоповича происходило торжественнымъ обра
зомъ, 1-то іюня 1718 года, въ храмѣ св. Троицы предъ литургіею этого празд
ника, а посвященіе тамъ же, въ понедѣльникъ Пятидесятницы, въ присутствіи 
царскаго величества.

Въ С.-Петербургѣ совершался высшій духовный судъ надъ еретиками и 
раскольниками. Въ 1720 году, привезены сюда, за крѣпкимъ карауломъ, раз- 
кольники: Аврамій, по ихнему называемый, патріархъ, и Иванъ Аввакумовъ, 
сынъ бывшаго стариннаго расколоначальника. Въ тоже'время, съ1719 года со
держался старецъ дьяконова согласія Варсанофій. Въ 1715 г. въ канцеляріи се
ната, подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнагоСтефана Явороваго, су
дился, за иконоборно, съ товарищами своими, извѣстный лекарь Дмитрій Тве- 
ритиновъ, привезенный изъ Москвы. Нѣкоторые изъ раскольниковъ привезены 
были изъ губерній для наказанія. Въ 1720 году священники Нижегородской 
епархіи Аѳанасій Артемьевъ и Тимоѳей Мокѣевъ содержались, за расколъ, въ 
С.-Петербургѣ на галерахъ подъ игомъ каторжной работы. Здѣсь смягчилось 
сердце ихъ, они присоединились къ св. Православной церкви. Присоединеніе 
совершалось, послѣ обѣщанія предъ всевпдящимъ Богомъ содержать Православ
ную каѳолическую вѣру, чрезъ исповѣдь и причащеніе св. Тайнъ. Особаго об
ряда на сей случай еще не было въ готовности. Артемьевъ и Мокѣевъ приве
дены въ св. Церковь въ соборѣ св Исаакія священниками Алексѣемъ Василье* 
вымъ и о. Михаиломъ. Возвратившихся отъ раскольства отправили въ Нижній 
Новгородъ подъ наблюденіе знаменитаго епископа Питирима.

Иновѣрцы, жившіе въ С.-Петербургѣ и по уѣздамъ, стали искать присо
единенія къ Православной церкви. Форма ихъ присоединенія еще не была опре
дѣлена, какъ мы это видѣли выше изъ вопросовъ архимандрита Ѳеодосія къ 
преосвященному Іову новгородскому. Въ документахъ духовной консисторіи 
есть одинъ примѣръ, что лютеранъ принимали въ св. Цервовь черезъ крещеніе. 
При сдачѣ, въ 1709 году, г. Выборга, одинъ русскій купеческій сынъ взялъ въ 
себѣ малолѣтка финна, лютеранской вѣры. Прибывши въ С.-Петербургъ, онъ 
продалъ этого мальчика за деньги Петропавловскаго собора діакону Сергѣю Ива- 
нову. Соборный священникъ Григорій окрестилъ его въ православную вѣру,— 
при чемъ дьяконица Саломонида Иванова была воспріемницею, а московскій 
купецъ Григорій Осиповъ Турчаниновъ воспріемникомъ. Послѣ крещенія финна 
звали Яковомъ Григорьевымъ, по фамиліи, Сергіевымъ. Діаконъ научилъ Сер- 
гѣева русской грамотѣ, а послѣ его смерти, С.-Петербургскій купецъ Семенъ 
Дмитріевъ, женившись на вдовѣ дьяконицѣ Саломонидѣ, научилъ финна пи
сать порусски. Въ 1730 году, Саломонида дала крестнику своему отпускное
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письмо, по которому онъ изъ конторы военной коллегіи получилъ указъ для 
свободнаго жительства и торгу въ С.-Петербургѣ, съ обязательствомъ припи- 
саться, гдѣ надлежитъ.

Современное тому вѣку описаніе С.-Петербургскаго края замѣчаетъ, что 
«жители Ингерманландіи частію исповѣдуютъ еще евангелическую вѣру, час- 
тіюрусскую (изд. 1860 г. стр. 50). Изъ этого сказанія вытекаетъ такая мысль, 
что исповѣдующіе русскую вѣру пристали къней недавно, и, видно, число при
соединившихся было довольно значительнымъ.

Авторъ «Исторіи министерства внутреннихъ дѣлъ (изд. 1863 г. кн. VIII, 
стр. 397 и405)» , аза нимъ вслѣдъ и составитель «Историческаго очерка еди
новѣрія (изд. 1867 г. стр. 101)» говорятъ, будтобы при Петрѣ великомъ сло
бода Охта и частію Рыбацкая населялись почти одними раскольниками. Мы 
считаемъ невѣрными эти сказанія, для которыхъ нѣтъ ни малѣйшаго подтвер
жденія ни въ дѣлахъ св. Сѵнода, ни въ архивѣ духовной консисторіи. По на
чалу, на Охтѣ жили рабочіе люди, у которыхъ, въ 1707 году, стояла православ
ная часовня. Бъ концу этого періода, наОхтѣ построено 500 избъ, и въ1721 
1723 годахъ, переведено сюда изъ Архангельской, Вологодской и другихъ гу
берній до 400 семействъ плотниковъ безразлично, какъ вольныхъ, такъ и крѣ
постныхъ, которые и положили основаніе охтенскому поселенію. Но все это 
были люди православные. Что касается Рыбацкой слободы, то Эрастъ Ти
моѳеевъ, священникъ приходской Покровской церкви, писалъ въ консисторію 
въ 1750 году, что, «по силѣ учиненной въ 1745 году ревизіи, записныхъ рас
кольниковъ въ приходѣ его, обоего пола людей, не имѣется». Дѣло въ томъ, 
что расколъ проникъ на Охту мало-по-малу неразомъ послѣ Петра великаго, а 
въ Рыбацкую слободу, какъ увидимъ, еще позже, чѣмъ на Охту. Тѣмъ не ме- 
нѣе, расколъ существовалъ, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и въ новозавоеван- 
ныхъ мѣстахъ С.-Петербургской области, и ранѣе 1721 года.

Изъ постоянныхъ обитателей С.-Петербурга, принадлежавшихъ къ расколу 
до учрежденія св. Сѵнода, извѣстны два семейства купцовъ Мыльниковъ. Ихъ 
разыскивали по городу. Одна семья: Ѳедоръ Мыльниковъ съ женою Ариною нѳ 
были сысканы. А Лука Мыльниковъ съ женою Ариною и племянникомъ Степа
номъ Ивановымъ, составлявшіе другую семью, бывъ сысканы, показали себя 
на «увѣщаніяхъ» явными св. Церкви противниками и, по указу 1718 года, 
записались подъ двойной окладъ. Они были старообрядческой секты, принимали 
бѣглыхъ поповъ, которые справляли имъ службы по старопечатнымъ книгамъ. 
Племянникъ Мыльвикова Степанъ Иваповъ, больше другихъ, отличался стойко
стію и закоренѣлостію въ расколѣ. Бывъ приглашенъ въ Москвѣ въ приказъ 
церковныхъ дѣлъ для разговора о вѣрѣ, онъ, вмѣстѣ съ другими товарищами, съ 
рѣшительностію объявилъ, что «безъ имяннаго царскаго указу разговоровъ ни 
о чемъ имѣть не будетъ, что имъ въ раскольнической вѣрѣ уволилъ быть царское 
величество, о чемъ публиковано было и указами по грецкимъ Братомъ». Та
кимъ образомъ изъ формъ раскола въ С.-Петербургѣ первою встрѣчается по- 
повщинская.

Что же касается до беэпоповцевъ, то раскольниковъ этой секты еще нс 
было въ С.-Петербургѣ. Они только ѣзжали въ С.-Петербургъ, учились здѣсь
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кое-чему, хлопотали по дѣламъ своихъ братій, которые держались подъ кара
уломъ, заискивали у правителей милость и покровительство себѣ. Историкъ 
Іоговской пустыни Иванъ Филипповъ разсказываетъ, что Андрей Денисовъ, 
въ юности своей, ѣздите въ Москву, и въ С.-Петербургъ и въ Кіевъ, и тамо 
изучился добрѣ граматическому и реторическому ученію (стр. 216), что выговцы, 
поего, Андрееву,вчинанію, ставили хлѣбъ ва Неву, еще во время шведской вой
ны, какъ заводился Питеръ, что для сего они стали строить новоманерныя су
да, какія вводились Петромъ великимъ, что настоятели выговсвихъ братій Да
ніилъ и Андрей всѳгда посылали своихъ людей съ письмами и съ гостинцами къ 
его императорскому величеству, «съ живыми и стрѣляными оленями, и со пти
цами, ово коней сѣрыхъ пару, а ово быковъ большихъ подгнаша ему, и являхуся, 
и письма подаваху. И императорское величество все у нихъ милостивно и ве- 
село принимаше, и письма ихъ вспухъ всѣмъ читаше. Хота въ то время отъ 
кого и клеветы быша, овъ же тому не внимаше (стр. 140)». Старанія выгов- 
цевъ не остались для нихъ безъ пользы. 12 мая 1711 года, губернаторъ, свѣт
лѣйшій князь А. Д. Ментиковъ, по ходатайству Андрея Денисова съ товари
щами, объявилъ по С.-Петербургской губерніи всѣмъ обще, какъ духовнаго, 
такъ и свѣтскаго чина людямъ, и кому указъ великаго государя надлежитъ вѣ
дать, дабы впредь никто общежителямъ Андрею Денисову съ товарищи, и по
сланнымъ отъ нихъ, обидъ и угнетенія, и въ вѣрѣ по старопечатнымъ кни
гамъ помѣшательства, отнюдь не чинили, подъ опасеніемъ жестокаго истяза
нія. Сверхъ того, выговскіе законники прокладывали дорогу своему лжевѣрію 
въ С.-Петербургѣ своими сношеніями съ нимъ и съ его обитателями, такъ что 
въ послѣдующее время Даниловскій скитъ сдѣлался главнымъ разсадникомъ 
раскола въ С.-Петербургѣ.

Внѣ столицы, по С.-Петербургской губерніи, расколъ существовалъ, по 
достовѣрнымъ источникамъ, въ уѣздахъ: Лугскомъ, Нарвскомъ, Ямбургскомъ, 
Копорскомъ и Гдовскомъ. Въ Лугскомъ уѣздѣ раскольники жили въ Вязолской 
волости, вотчины князя Меншикова. Они пришли изъ-за польскаго рубежа, 
поселились здѣсь, жили скитниками и держались бедосѣевскойбезпоповщины. 
Вожакою и большакомъ у нихъ былъ перекрещиванецъ Иванъ Парѳеновъ, ко
торый, въ теченіе двадцати пяти лѣтъ, странствовалъ по разнымъ мѣстамъ, 
разсѣявая расколъ. Скитники исправно платили дань Меншикову, и свѣтлѣйшій 
князь, вообще большой милостивецъ въ раскольникамъ, оставлялъ ихъ въ по
коѣ по всѣмъ своимъ вотчинамъ. Но Петръ великій выселилъ Вязолсиихъ рас
кольниковъ въ другое мѣсто.

Неизвѣстно, какимъ путемъ дошло доС.-Петербурга извѣстіе о существо
ваніи раскольниковъ въ Нарвѣ. Только, въ 1718 году, поручивъ отъ гвардіи 
Зиновьевъ приставленъ былъ, по имянному царскаго пресвѣтлаго величества 
указу, къ раскольническимъ дѣламъ по С.-Петербургской губерніи. Ему даны 
были, въ приложеніе въ указу, особые пункты на счетъ сыску раскольниковъ. 
Прибывши въ Нарву, Зиновьевъ, дѣйствительно, иашелъ тамъ раскольниковъ, 
переписалъ ихъ, собралъ штрафъ за потаенность и двойной окладъ. По 30 ав
густа 1721 года, считая со дня указа, въ сборѣ было денегъ по Нарвѣ съ лю
дей мужескаго и женскаго пола 60 р. 5 алтынъ и 4 денги. Нѣкоторые же изъ
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сысканныхъ, бросивъ расколъ, приням св. Православную вѣру. Какого тон у  
держались нарвскіе раскольники— неизвѣстно.

Въ уѣзды Яибургскій и Копорскій расколъ занесенъ былъ, какъ мы видѣ
ли это раньте, изъ Новгорода, ипритомъ до основанія еще С.-Петербурга. Не
извѣстно въ которомъ мѣстѣ, тугъ у нихъ была своя часовня. Основателями 
раскола были новгородцы Симонъ Іовлевъ, да сосѣдъ его Ермолай съ двумя 
дщерями дѣвицами. Видное значеніе также имѣлъ у нихъ нѣкто, новгородецъ 
же, Константинъ. Раскольники эти держались безпоповщинскаго толка. Мно
гіе изъ знатныхъ лицъ покровительствовали имъ, какъ-то: Ментиковъ, Кор 
сановъ. Санъ царевичъ Алексѣй Петровичъ, любившій бородачей, пріѣзжалъ 
бесѣдовать съ ними, «понеже вожака ихъ Симонъ Іовлевъ съ молоду былъ сло- 
весеиъ, и постояненъ и сановитъ, подобенъ въ духовномъ дѣлѣ отцу Даніилу 
настоятелю» .Но, съ умноженіемъ числа жителей около гнѣздища раскольниковъ, 
произошли въ сектѣ междуусобныя несогласія и безпорядки. Выговскій исто
рикъ Иванъ Филипповъ въ числѣ пороковъ исчисляетъ слѣдующіе: безчиніе, 
пьянство, нечистоту, между собою вражды и ссоры, и даже— церковное несо
гласіе. Молодые люди стали жениться, держа у себя тайныхъ поповъ, кои къ 
нимъ отъ Никоновыхъ новинъ преклонитеся (стр. 341— 342). Симонъ при- 
нялся-было исправлять свою общину, ио своеволіе и самочиніе, какъ говоритъ 
Филипповъ, одолѣли. Тогда Симонъ съ сосѣдомъ Ермолаемъ и двумя его дще
рями удалились въ Верховскіе скиты. Учителемъ же остался у лихъ вышена
званный новгородецъ Константинъ. Но онъ, познавъ, что раскольническая вѣ
ра есть прелестная и неправая, сперва оженился, потомъ, прншедши въС.-Пе 
тербургъ, присоединился къ св. Православной церкви съ нѣкоторыми другими 
раскольниками. Здѣсь его рукоположили во священника въЯибургь къ церкви 
св. архистратига Михаила. Неофиты св. Церкви въ тоже время изъявили же
ланіе дѣйствовать увѣщаніями своими на другихъ, коснѣющихъ въ расколѣ, а 
о непокорныхъ доносить по начальству. 17 февраля 1718 года, имъ,за рукою 
самаго царя Петра великаго, дана была грамота съ полномочіемъ: «въ Б о я р 
скомъ и Яибургсконъ уѣздахъ принимать, призывать и обращать свободно вся
каго, кто захотѣлъ бы повиниться гласу истины». Священникъ Константинъ 
Ѳедоровъ занялся санъ теперь обращеніемъ раскольниковъ, по сказанію Фи- 
липпова, «со всякимъ своимъ тщательнымъ новолюбнынъ усердіемъ», училъ 
ихъ, приводя вины, и поповъ ихъ овыхъ понмаше, а овыхъ разгнаше, також- 
де м всѣхъ христіанъ и боголюбивыхъ». Сверхъ того, Ѳедоровъ, въ каче
ствѣ закаднка, доносъ государю Петру великому, чтовъ заказѣ его крестьяне 
деревень Черной и Сосннцъ держатся раскола. По предложенію царскаго каби
нетное кретаря Макарова, указомъсената 18 октября 1720 года, поручено было 
опить поручику Знновьеву произвести розыскъ раскольниковъ, не только въ на
званныхъ мѣстахъ, но и во всемъ Ямбургсконъ и Копорскоиъ уѣздахъ. На 
этотъ счетъ ему дана была особая инструкціи изъ сената, въ которой общими 
чертами опредѣлялась дѣятельность сыщика. Въ ней предписывалось, чтобы 
Зиновьевъ, прибывъ въ Яибургъ, сыскалъ тамъ священника Константина во
дотока, и, пользуясь указаяіяни и совѣтами его, произвелъ перепись расколь
никовъ, и собралъ съ нихъ въ казну штрафъ н двойной окладъ, согласно ука-
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замъ 171(5 и 1718 годовъ. Инструкція уполномочивала Зиновьева брать по три 
обывательскихъ подводы отъ мызы до мызы, отъ деревни до деревни, а подъ
ячаго—для письменныхъ дѣлъ, бумагу и чернила, также двухъ солдатъ для 
необходимыхъ услугъ, требовалъ бы изъ канцеляріи надъ Ингерманландіею. На 
пути своихъ розысковъ, Зиновьевъ встрѣчалъ постоянныя затрудненія, со сто
роны мѣстныхъ гражданскихъ властей. Не смотри на сенатскую инструкцію, 
ему не давали ни подъячаго, ни солдатъ. Однакоже, отъ гвардіи поручикъ велъ 
свое дѣло быстро. По его сыску, наибольшее сосредоточеніе раскола оказалось 
въ Копорскомъ уѣздѣ въ деревняхъ Зарѣчье, вотчины князя Меншикова, Гряз
ная, вотчины царицы Параскевы Ѳеодоровны, и Фалилѣево, вотчины также 
Меншикова. Грязновскіе раскольники всѣ были изъ Новгородскаго уѣзда. Въ 
продолженіе четырехъ лѣтъ, Зиновьевъ собралъ тутъ съ раскольниковъ денегъ 
2500 р. и привелъ къ православію 428 человѣкъ. Упомянутая выше часовня 
была обращена въ св. церковь, и къ ней опредѣленъ священникъ. Нѣкоторые 
изъ раскольниковъ, «кіи не обзавелися житейскими суетами,и женами идѣть- 
ми, отъ увѣщаній священника Константина Ѳедорова и отъ сыску Зиновьева, 
избѣгоша по чужимъ странамъ, кто куды можаше, крыющеся».

Наконецъ, иного перебывало раскольниковъ за это время во Гдовскомъ 
уѣздѣ. Считая Петра великаго за противника Христу (антихриста), учители 
раскола бродили по погостамъ и деревнямъ, нося съ собою книги и книжки, 
старопечатныя и рукописныя. Они порочили св. Церковь и совращали право
славныхъ къ своему лжеученію. Поддерживая начетчиковъ, богомазы расколь
ническіе, живя по деревнямъ, писали для крестьянъ иконы съ изображеніемъ 
двуперстнаго сложенія. Въ восточной и южной части Гдовскаго уѣзда, у нихъ 
имѣлись благонадежныя пристанища, а въ Осьминскомъ и Бѣльскомъ прихо
дахъ существовали ихъ молельни. Неизвѣстно теперь, предпринимались-ли 
противъ нихъ какія мѣры. Но когда край этотъ занимали войска, то расколо- 
начальники съ преданнѣйшими своими послѣдователями укрывались въ глу
хихъ лѣсахъ, Новгородскихъ и Псковскихъ, а по миновеніи всякой опасности, 
снова водворялись въ своихъ пристанищахъ. Островъ Желатскъ, Кобылинскаго 
прихода, съ того времени населенный раскольниками, и понынѣ еще занятъ ими.

До Цетра великаго, въ новгородскихъ владѣніяхъ Русскаго царства съ боль
шимъ трудомъ допускалось построеніе иновѣрныхъ церквей, и они мало-гдѣ су
ществовали. Такое рѣшеніе Россіи, съ одной стороны вытекало изъ глубокаго 
убѣжденія русскихъ архипастырей о вредѣ иновѣрія для государства и Церкви, 
а съ другой—было справедливымъ отвѣтомъ нато, что и построеніе православ
ныхъ храмовъ иновѣрцами на ихъ земляхъ нигдѣ не допускалось. Петръ вели
кій зашелъ, такъ сказать, за геркулесовы столбы въ своей вѣротерпимости къ 
иновѣрцамъ. По совѣту графа Ѳеодора Алексѣевича Головина, онъ, въ 1702 го
ду, издалъ манифестъ о свободномъ и безпрепятственномъ отправленіи въ Рос
сіи вѣръ разныхъ исповѣданій (Опытъ... сыновн.Терещенко, 1, стр. 205— 206), 
не положивши тому никакихъ благоразумныхъ ограниченій. Это свойство ха 
рактера Петрова въ самой Европѣ возбуждало удивленіе. Съ построеніемъ 
С.-Петербурга, разноязычіе и иновѣріе, въ теченіе первыхъ семнадцати лѣтъ, 
Основали въ немъ, не къ пользѣ государства, свою русскую столицу.
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Въ С.-Петербургѣ въ то вреин имѣлись костелы и кирки разныхъ вѣръ. 
Первая иновѣрная лютеранская церковь св. Анны построена была неподалеку 
отъ православнаго Петропавловскаго собора въ самой крѣпости, въ линіи до
мовъ по каналу. Вскорѣ она была перенесена на Петербургскій островъ и по
ставлена у Мытнаго двора, въ мѣстности около нынѣшней церкви св. апостола 
Матѳія. Въ виду неудобства для лютеранъ, жившихъ на лѣвомъ берегу Невы, 
посѣщать свой приходъ, вице-адмиралъ Крейцъ испросилъ у царя позволеніе 
построить новую деревянную для иностранцевъ церковь, которая, бывъ окон
чена въ 1708 году, названа киркою св. Петра. Мѣсто, гдѣ находилась эта цер
ковь, занято теперь зданіемъ Эрмитажа. Въ 1721 году въ С.-Петербургѣ были 
уже слѣдующіе молитвенные доны иновѣрцевъ:

1. Костелъ католической вѣры, при которомъ служили патеры: Якупъ, 
Доменикъ, Петръ Французъ, Фаустинъ и Бонаместра.

2. Лютеранскія кирки: а) на С.-Петербургскомъ островѣ въ большой део- 
рянской улицѣ на дворѣ интенданта Ивана Потемкина, и при ней пасторъ 
Петръ Гримміусъ; б) на Адмиралтейскомъ острову, чтб въ греческой слободѣ, 
кирки шведской и лютеранской вѣръ, при которыхъ состоялъ препозитъ Яковъ 
Майделинъ; в) кирка нѣмецкой лютеранской вѣры, позади литейнаго двора за 
пушкарокою слободою, и при ней — пасторъ Яганъ Леопардъ Шатнеръ. Эта 
церковь, замѣненная впослѣдствіи каменною, и нынѣ существуетъ подъ име- 
немъ Анненской.

3. Кирка англійской вѣры—въдомѣ графа Матвѣева, при которой пасто
ромъ былъ Томасъ Андреевъ.

4. Въ обширномъ домѣ вице-адмирала Корнелиса Крейца на Адмиралтей
ской сторонѣ съ 1708 года находилась лютеранская церковь, приходъ которой 
состоялъ изъ служащихъ во- флотѣ и нѣкоторыхъ другихъ, водворившихся въ 
С.-Петербургѣ и временно пребывшихъ, нѣмцовъ и голландцевъ. За неимѣ
ніемъ при этой церкви колокола, время богослуженія возвѣщалось поднятіемъ, 
на углу двора, выходящемъ къ набережной, присвоеннаго вице-адмиралу фла
га, на которомъ изображенъ голубой крестъ въ бѣломъ полѣ. Первымъ пасто
ромъ при этой киркѣ состоялъ Вильгельмъ Толле, геттингенскій уроженецъ, и 
человѣкъ ученый, говорившій проповѣди по нѣмецки, по голландски^ для при
хожанъ изъ финнъ—по фински. По смерти его въ 1710 г. Крейцъ выписалъ 
изъ нѣмецкаго города Галле двухъ пасторовъ, изъ коихъ одинъ сопровождалъ 
его съ флотомъ въ Азовъ, а другой Генрихъ Готтлибъ Націусъ оставался и 
былъ въ С.-Петербургѣ при киркѣ.

Лютеранская кирка во дворѣ Крейца съ основанія своего служила мѣстомъ 
собранія для лютеранъ и для голландцевъ реформатскаго исповѣданія, которые, 
не смотри на свои религіозныя разности, слѣдовали одному проповѣднику изъ 
лютеранъ и держались лютеранскихъ обрядовъ. Отчего кирка сія и встрѣчается 
въ записяхъ съ названіемъ то— лютеранской, то - реформатской кирки. Въ
1717 году, реформаты отдѣлились отъ лютеранскаго прихода, стали имѣть соб
ственнаго проповѣдника и исполняли исключительно обряды своего толка.

Наконецъ, число лютеранъ въ С.-Петербургѣ такъ увеличилось, что идля 
нихъ однихъ домовая церковь Крейца сдѣлалась тѣсною. Тогда имъ дано было,
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въ 1720 году, позволеніе собираться, по воскреснымъ ■ праздничнымъ днямъ, 
для отправленія богослуженія, въ большой залѣ дома, принадлежавшагоБергъ- 
коллегіи. Венерѣ царь повелѣлъ отвести, для построенія Бирки сеиу приходу, 
особое мѣсто на Литейной улицѣ. Оберъ-коммендантъ Брюсъ, видя, что недо
статокъ въ деньгахъ препятствуетъ единовѣрцамъ его, петербургскимъ люте
ранамъ, воспользоваться милостями и даромъ царя, уступилъ имъ, принадле
жавшій Петропавловскому православному собору, безденежно небольшой домъ, 
стоявшій на Петербургскомъ островѣ за крѣпостію. Домъ этотъ бш ъ разобранъ 
и въ 1720 году перенесенъ на пожалованное лютеранамъ мѣсто. 18 марта 1722 
года, построенная изъ него кирка названа во имя св. Петра. Въ царствованіе 
императрицы Анны Іоанновны, она переименована въ кирку св. Анны— для от
личія отъ Петропавловской лютеранской кирки, построенной, съ ея разрѣшенія, 
на Невскомъ проспектѣ. Такъ произошла вышеупомянутая Аннепсвая Бирка., 
нѣмецкой лютеранской вѣры, донынѣ существующая въС.-Петербургѣ въ Би
рочной улицѣ.

Въ новозавоеванныхъ городахъ С.-Петербургской губерніи, кирки перешли 
къ намъ отъ шведскаго владычества, а въ городахъ, вновь возводимыхъ, они 
отреклись по примѣру с.-петербургскихъ иновѣрныхъ кирокъ.

Въ г. Выборгѣ была одна кирка, а въ его уѣздѣ -семь лютеранскихъ ки
рокъ.

Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ оказалось четыре кирки.
Въ Боярскомъ уѣздѣ—восемь лютеранскихъ кирокъ.
При завоеваніи Нарвы, Петръ великій далъ приказаніе возвратить право

славнымъ христіанамъ одинъ храмъ, такъ какъ въ Нарвѣ, до завоеванія его 
шведами, была православная цервовь, а до прочихъ церквей или кирокъ ихъ 
никакъ не коснулся, но оставилъ ихъ, по нрежнему, свободными дл'я лютеранъ 
и Кельвинъ.

Въ Бронштадтѣ, который только-что строился, была одна католическая 
и одна лютеранская кирка.

Въ Бексгольмскомъ уѣздѣ, который относился къС.-Петербургскому окру
гу, было 13 кирокъ.

Всякій видитъ, что такое количество кирокъ разныхъ вѣръ было болѣе, 
чѣмъ достаточно для новаго города и края.

Въ то время жили еще въ С.-Петербургѣ иновѣрцы разныхъ н е г р и т я н 
скихъ толковъ. Находящаяся на Петербургской сторонѣ за крѣпостію, нынѣш
няя татарская улица, оттого и зовется татарскою, что, во времена ІІетра вели
каго, при самомъ почти основаніи С.-Петербурга, заселена была татарами ма
гометанскаго Корана. Разумѣется, они не жили безъ исполненія своихъ рели
гіозныхъ обязанностей, имѣли муллу, представителя аравійскаго лжепророка, 
но дѣлали свои собранія въ частной юртѣ, которую называли мечетью. Сверхъ 
того, въ С.-Петербургѣ было въ то время иного калмыковъ.

Между нѣмецкими пастораии не всѣ были людьми учеными и даровитыми 
къ отправленію своихъ обязанностей. Пасторъ кирки Брейца, выписанный изъ 
г. Галле, Генрихъ Готтлибъ Націусъ, по свидѣтельству самихъ лютеранъ 
(Дневн. Берхгольца, стр. 88), имѣлъ чрезвычайно непріятный и дурной выго-
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воръ, и притокъ еще говорилъ такъ тихо, что никто въ комнатѣ не могъ ничего 
понять изъ его словъ.

С.-Петербургскія кирки строились и поддерживались богатыми и вліятель
ными людьми изъ иновѣрцевъ, при содѣйствіи всего ихъ общества. Бирка пас
тора Готтлиба Націуса, на Адмиралтейской сторонѣ, существовала съ 1708 
года и была построена конномъ вице-адмирала Брейца. А надзирателями той 
кирки были: самъ Брейцъ, генералъ-лейтенантъ Боннъ и двѣнадцать человѣкъ 
изъ купеческихъ наилучшихъ людей, которые «повсягодно собираютъ отъ каж
даго, лютеранскаго исповѣданія, члена, которые во оную церковь приходятъ, и 
держатъ на строеніе церковное и на прочія церковныя потребы». Слѣдуетъ за
мѣтить также, что лютеранская община, въ цѣломъ своемъ составѣ, имѣла въ 
то время какую-то организацію: ибо состоявшій при генералъ-фельдмаршалѣ, 
баронѣ Гольцѣ, магистръ Паулу, родомъ ивъ Пруссіи, именовался русскимъ 
генералъ-штабсъ-пасторомъ (Описаніе С.-Петербурга въ 1710 и 1711 г.г. 
стр. 60).

Вскорѣ, послѣ водворенія иновѣрныхъ кирокъ, открылось, что служители 
ихъ дѣйствовали во вредъ Россіи и Православной Церкви, не только явно, ыо 
и секретно, во имя своихъ вѣръ. Лютеранскіе пасторы, сверхъ дѣятельности 
своей въ киркахъ, правили службы и проповѣди держали по частнымъ домамъ. 
Прибывшій изъ Финляндіи, по письму подполковника Винтера, изъ мѣстечка 
Вильденъ, въ 1716 году, пасторъ Саломонъ Весслеръ три года отправлялъ служ
бу въ домѣ генералъ-лейтенанта Романа Брюса, а по смерти его—въ разныхъ 
домахъ. Должно замѣтить, что православнымъ въ тоже время запрещено ука
зомъ 1707 года держать крестовыхъ поповъ по домамъ, и за исполненіемъ сего 
указа усердно слѣдила гарнизонная канцелярія.

Въ особенности, торжествовали и работали въ свою пользу латиняне. Пу
стыя мечтанія ихъ ва подчиненіе Православной Россійской Церкви подъ анти- 
евангельское иго римскаго патріарха воскресли и оживились, и обстоятельства, 
по видимому, благопріятствовали, хотя и далекому, ихъ осуществленію. Въ то 
время, папа Иннокентій XII былъ славянинъ, и суевѣрно думалъ, будто бы, въ его 
правленіе, всѣмъ славянамъ назначено отступить отъ Православно-каѳолической 
Церкви, чтобы сдѣлаться его подданными. А тутъ явился государь въ Россіи, 
который далъ полную свободу иновѣрцамъ и рѣшился сблизить своихъ вѣрно
подданныхъ съ Европою. Вѣдь, сближеніе политическое— большой и благопрі
ятный шагъ въ единенію въ вѣрѣ. Папа, французская сорбонна, цесарь римскій 
и всѣ представители тогдашняго латинства надѣялись склонить Петра, или, по 
крайней мѣрѣ, тайными сѣтями уловить православную Россію въ латинское 
отступничество. Забавнѣе всего теперь кажутся намъ надежды, которыхъ нѳ 
чужды были даже лютеране, на то, что будто бы они могли тогда на
чать свою пропаганду съ С.-Петербурга и вою православную Русь превратить 
въ лютеранство. Базисомъ, на который опиралась духовная дѣятельность 
латинскаго замысла, была Варшава, и въней— папскій посланникъ. Открытымъ 
же образомъ содѣйствовалъ сему дѣлу цесарь римскій: ибо сестра жены его 
была въ замужествѣ за царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ. По рекомендаціи 
цесарскаго двора, іезуиты, въ одной изъ рукописей прошлаго вѣка названные
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компаніею иди товариществомъ Іисусовымъ, вошли въ Россію, и на первый 
случай основали свои станы въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и въ Архангельскѣ. 
Тотчасъ по пріѣздѣ въ новую столицу, члены товарищества Іисусова стали 
заискивать покровительства у разныхъ господъ, дѣлать собранія и писать за 
границу разныя «корреспонденціи». Переписка ихъ какъ-то попадалась въ ру
ки русскихъ людей и доходила до правительства. Цесарь римскій, введшій ихъ 
въ Россію, считался ихъ Протекторомъ. Но цесаръ этотъ, жившій въ Вѣнѣ, по
терялъ дружбу и довѣріе Петра тѣмъ, что бѣглаго царевича принялъ подъ свою 
протекцію и обѣщался посадить на россійскій престолъ, хотя бы для этого по
требовалась война. Въ слѣдствіе сего и разныхъ происковъ съ корреспонден
ціями, Петръ великій, въ 1719 году, издалъ указъ, которымъ приказано было 
іезуитамъ оставить С.-Петербургъ и Россію, а людямъ римскаго закона, въ Рос
сіи бывшимъ, позволялось привозить, для службы церковной, поповъ и монаховъ 
другаго ордена, а не іезуитовъ. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ указъ сей былъ 
прибитъ на дверяхъ католической церкви и разосланъ по всей Россіи. Римскій 
костелъ въ 0 .-Петербургѣ, по царскому указу 14 сентября 1720 года, отданъ 
былъ, для свободнаго отправленія службъ, капуцину Патрицію съ братіею. Въ 
іюнѣ 1720 года, по случаю тѣхъ же іезуитскихъ корреспонденцій, велѣно было 
всѣхъ пріѣзжающихъ католическихъ духовныхъ, по пашпортамъ русскихъ по
сланниковъ, отправлять съ границы въ С.-Петербургъ въ иностранную колле
гію, «придавая имъ, подъ образомъ препровожденія, кого изъ офицеровъ— доб
рыхъ людей, приказавъ имъ накрѣпко, чтобы они за тѣми духовными особами 
въ пути политично, но прилежно смотрѣли, чтобы оные худа — инуды, мимо 
Петербурга, не проѣхали». 1-го августа 1720 года, подъ такимъ полити
ческимъ присмотромъ, пріѣхали въ С.-Петербургъ 5 патеровъ римскихъ. 3-го 
сентября прибыли изъ Варшавы два римскихъ законника — реформатора. Ихъ 
размѣстили на службы у ихъ единовѣрцевъ по полкамъ и въ города.

Не довольствуясь такою постановкою, совершенно благопріятною для бла
городной христіанской дѣятельности, римская курій, видя развитіе иновѣрія въ 
С.-Петербургѣ, по грѣховному настроенію своей политики, взялась за подполь
ныя мѣры. Въ письмѣ изъ Рима отъ 2 ноября 1720 года, кардиналъ Іосифъ, 
Сакропантскій префектъ, писалъ къ анонимному лицу, котораго называетъ 
«честнѣйшимъ Отцемъ», что въ разноязычномъ Петербургѣ число и разность 
законниковъ (т. е. учителей разныхъ вѣръ) творитъ многое тамъ удивленіе, 
совѣтуя ему, промысливши себѣ покровительство «господъ», поселиться на 
житье въ столицѣ по сю сторону рѣки. Римскій костелъ въ С.-Петербургѣ от
данъ былъ, какъ сказано, капуцинамъ, и они дѣйствовали открыто. Франци- 
сканы же, неимѣя своей кирки, дѣйствовали тайно. Они дѣлали секретныя сбо
рища по частнымъ домамъ, напр. у Пинона, Растрелли, Тареннія и поляка пол
ковника Змаевича. Тамъ они совершали таинства и говорили проповѣди, при 
которыхъ бывали и православные. Большая часть собраній у этихъ франци- 
сканъ совершалась по ночамъ. Римская курій, которой подпольныя дѣйствія 
францискановъ больше нравились, старалась дать имъ больше ходу, чѣмъ ка
пуцинамъ, и между этими орденами въ С.-Петербургѣ велась тайная интрига. 
Всѣмъ же дѣломъ латинской пропаганды заправлялъ папскій нунцій въ Варша-
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вѣ, при участіи и помощи ѳго польско-королевскаго величества. Римско:цесар- 
ское величество, засѣдающее въ Вѣнѣ, содѣйствуя, по прежнему, латинству, 
впуталось въ тайныя и беззаконныя дѣла римской курій. Въ Вѣну присланъ 
былъ изъ Рима іезуитъ, ве старый годами. Танъ, переодѣвшись въ другое 
платье, онъ съ цесарскимъ посланникомъ прибылъ въ С.-Петербургъ. Въ на
шей же столицѣ онъ, и днемъ и ночью, постоянно присутствовалъ у франци- 
сканъ на ихъ совѣщаніяхъ. Подпольная дѣятельность ихъ теперь открыта, но 
современные плоды ея и до сихъ поръ покрыты мракомъ неизвѣстности. Глав
нымъ же результатомъ ея, весьма невыгоднымъ для Россіи, долягно признать, 
конечно, прочное насажденіе и водвореніе латинства не только въ С.-Петербур
гѣ, но и по всей Россіи.

Лютеранская вѣра, съ самаго завоеванія С.-Петербургскаго края, была по
ставлена въ благопріятныя условія, какихъ Православная Церковь совсѣмъ не 
имѣла подъ владычествомъ шведовъ. Передъ приходомъ царскаго войска къ 
Выборгу, выборгскій лютеранскій препозитъ выѣхалъ изъ города, подъ пред
логомъ смотрѣнія духовнаго чина людей по киркамъ, и назадъ не возвратил
ся. При взятіи города Выборга, Петръ далъ повелѣніе: пасторамъ и гражданамъ 
содержать вѣру свободно по своему закону. Въ 1716 году, по просьбѣ выборг
скихъ жителей, отпущенъ былъ изъ С.-Петербурга къ ихъ городской киркѣ въ 
пасторы Христіанъ Малартопіюсъ, который, при шведскомъ владычествѣ, состо
ялъ полковымъ пасторомъ. Выборгскіе обитатели изъ лютеранъ называли его 
препозитомъ. 29 іюля 1720 г. Петръ великій указалъ: <въ Выборгской про
винціи постановленіе въ пасторы и въ другой духовный чинъ имѣть такъ, какъ 
прежде сего бывало, при владѣніи шведскомъ, но токмо въ вѣрности, чтобъ 
имъ корреспонденціи и шпіонства не чинить, брать по- нихъ знатныя доб
рыя поруки тамошнихъ обывателей, въ которыхъ они киркахъ будутъ». 
По всей новозавоеванной области, лютеране и кальвины, оставаясь при своихъ 
мѣстахъ, пользовались совершенною свободою въ отправленіи своихъ религіоз
ныхъ обязанностей. Самый Петербургъ они безпрепятственно наводняли въ 
ѳтотъ періодъ времени, не испрашивая на то разрѣшенія правительства, прі
ѣзжая безъ пашпортовъ и по одному требованію частныхъ лицъ. Здѣсь же надъ 
ними не было никакого правительственнаго надзора: жили они у своихъ еди
новѣрцевъ вольпо, и правили службы вездѣ, гдѣ ихъ принимали. Ньюштадт- 
сній миръ, заключенный въ 1721 году, упрочилъ свободу лютеранства въкраѣ. 
Петръ великій въ немъ торжественно выразилъ свою волю, чтобы протестанты, 
въ уступленныхъ, по трактату, городахъ, такъ же свободно содержали сбой за
конъ, какъ это было прежде. Жители Финляндіи, какъ свидѣтельствуетъ въ то 
вреня составленное описаніе С. Петербурга (изд. 1860 г. стр. 50), «почти всѣ 
евангелическо-лютерапскаго исповѣданія, ивъ богослуженіи, церковномъ пѣніи 
и молитвахъ слѣдуютъ шведскому обычаю. Однако, между ними таится иного 
привязанности къ прежнимъ суевѣрнымъ языческимъ обрядамъ и колдовству».

Наконецъ, въ документахъ св. Сѵнода (Опис. ихъ, т. I, стр. 58 — 60) 
говорится о существованіи, въ предѣлахъ С.-Петербургской епархіи, ереси Мон
тажной, названной также Месолганскою. Она сильна была въ Ильешскомъ и 
въ перстахъ сосѣднихъ съ нимъ. Во главѣ ея, въ 1720 г. стоялъ какой-то но-
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вый лютеранскій попъ Ѳеодосій, саморукоположенецъ, съ замерзшимъ его со
боромъ. Эти еретики отвергали св. евхаристію, церковную исповѣдь, не требо
вали ни церковнаго погребенія, ни надгробнаго пѣнія, ни литургіи надъ умер
шими, которыхъ хоронили безъ отпѣванія, «яко скотъ,изъ домовъ извлачимый», 
въ свои домы никакой отъ священника святыни не принимали, и всего христі
анскаго обычая были чужды. На св. Цервовь произносили «хуленія лютыя н 
слуху невмѣстимыя». Ересь была очень сильна: многіе до конца отступили отъ 
церкви Божіей и церковныхъ учителей, и не страшились умирать безъ пока
янія и св. причастія. Благочестіе зѣло отъ ней искоренялось. Сія ересь сложи
лась изъ двухъ элементовъ. Основаніемъ ей служилъ русскій расколъ безпопов- 
щины, но лютеранскій саморукоположенецъ Ѳеодосій, приставши кънему, уси
лилъ и развилъ въ подробностяхъ раскольническія ученія по началамъ люте
ранской ереси. Мы заносимъ на страницы церковной исторіи С.-Петербургскаго 
края это странное явленіе, чтобы въ будущемъ оно могло быть изслѣдовано по
дробнѣе. Бъ настоящее же время, нѣтъ никакихъ историческихъ данныхъ для 
обстоятельнѣйшаго изложенія хода этой ереси.

Изъ замѣчательныхъ событій сего времени могутъ быть нѣкоторыя отмѣ
чены въ исторіи С.-Петербургской епархіи, по вниманію въ ихъ исторической 
и общенародной важности, и по внутреннему интересу. Сюда принадлежитъ, 
по времени, бравъ императора съ Екатериною Алексѣевною. Сказанія о немъ 
разнорѣчивы. Преданіе говоритъ, будто они сперва повѣнчаны были секретно 
въ церкви, стоявшей въ нынѣшнемъ Енатерингофѣ, а потомъ въ Троицкомъ 
соборѣ. Мальгинъ въ «Зерцалѣ россійскихъ государей (изд. 1794 г. стр. 524—  
525)» говоритъ прямо, что Екатерина скромнымъ образомъ сочеталась съ Пет
ромъ въ ноябрѣ 1707 года въ Петроградѣ въ Троицкомъ соборѣ, послѣ же того, 
19 февраля 1712 года, бракъ сей утвержденъ всенародно вторичнымъ торже
ственнымъ вѣнчаніемъ въ Исаакіевской церкви. Изъ этихъ разнорѣчивыхъ ска
заній вытекаетъ одно положительное утвержденіе, что бракъ былъ совершенъ, 
гдѣ бы это ни происходило, законнымъ образомъ, по уставу св. Православной 
церкви. Сверхъ того, позднѣйшіе изслѣдователи придворныхъ дѣлъ отвергаютъ 
первое, секретное, вѣнчаніе Петра съ Екатериною (Опис.Петергофа Гейнрота), 
а г. Устряловъ «въ исторіи царствованія Петра I» совсѣмъ не касается сего во
проса.

Затѣмъ слѣдуетъ печальная катастрофа въ судьбѣ царевича Алексѣя Пет
ровича. Мы изобразимъ ее со стороны того, пакъ относилась Церковь въ дѣлу 
царевича. Алексѣй Петровичъ изъ Вѣны былъ привезенъ въ Москву. Тамъ про
изведены криминальные розыски. Послѣ сего, Петръ великій пріѣхалъ съ сво
имъ дворомъ въС.-Петербургъ и заключилъ царевича въ крѣпости. Предложивъ 
дѣло о наказаніи сына своего сенату, государь въ тоже время требовалъ мнѣ
нія о семъ на бумагѣ отъ преосвященныхъ митрополитовъ, архіепископовъ, 
епископовъ и всего церковнаго причта. Въ предложеніи его было написано: «хо
ти сіе дѣло до духовнаго суда и не касается, но до гражданскаго суда; однако 
мы, дабы не совсѣмъ выступить намъ изъ должности нашей, желаемъ отъ ва- 
шего преосвященства и всего причта, яко отъ учителей слова Божія, въ томъ 
себѣ просвѣщенія, не во опредѣленіе или рѣшеніе сему дѣду, но во изъясненіе
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нагъ, по святому Писанію, истиннаго толкованія, дабы мы знали, какой казни, 
по закону Божію, и св. апостолъ ■ отецъ церковному преданію, толь страш
на! віна (яко Авѳссалонля) достойва,— которое истолкованіе имѣете вы подать 
намъ письменно, съ подписаніемъ каждаго изъ васъ именм своеручно, дабы, 
имѣя мы довольное въ такомъ дѣлѣ просвѣщеніе, не отяготили совершенно со
вѣсти нашей. Итагъ, на васъ уповаемъ, яко на хранителей Божія закона, по 
достоинству вашему, и яко на вѣрныхъ пастырей христіанскаго стада и обла- 
гоусердыхъ къ отечеству, заклиная васъ судомъ Божіимъ м священствомъ 
вашимъ, дабы вы нелицемѣрное н кромѣ страха дали намъ мнѣніе ваше». 
24 іюня 1718 года, первенствующіе архіереи, въ присутствіи господъ сенато
ровъ, поднесли Петру великому, на письмѣ, свое мнѣніе, существенная часть 
коего наложена въ слѣдующихъ терминахъ: «судъ нашъ, духовный, по духу дол
женъ бытм, а не по плоти и крови; ниже вручена есть духовному чину власть 
меча желѣзнаго, но власть духовнаго меча, мже есть глаголъ Божій: самъ Хри- 
стосъ верховному апостолу запретилъ меча употреблять Вонзи,  рече, ножъ 
твоі* въ ножницы «моя. И лаки инымъ апостоламъ запретилъ огнь съ небесе 
с в о д и т е  на пожженіе самарянъ. Сими образы хотѣлъ Хрнстосъ научнти, яко 
духовнымъ лицамъ не подобаетъ духомъ ярости, но духомъ кротости постулата, 
имже на смерть чію настоятм, ниже крове нскати, но единаго истиннаго по
каянія и смерти духовныя, еже ость: мертвымъ биты грѣху, живымъ же 
Бомби, по глаголу апостольскому. Въ рнмляномъ, въ главѣ 6.

Вся же сія превысочайшеиу монаршескому разсужденію съ должнымъ по
кореніемъ предлагаемъ, да сотворитъ Господь, чтб есть благоугодно предъ очнма 
Его: аще, по дѣломъ н по мѣрѣ вины, восхощегь наказати падшаго, имать об
разцы, яже отъ ветхаго Завѣта выше прнведохомъ; аще благоизволитъ помило
в а т ь  имать образъ самого Христа, который блуднаго сына кающагося воспріять, 
жену, въ прелюбодѣяніи яту и каменіемъ побіенія, по закону, достойную, сво
бодну отпусти, милость паче жертвы превознесе. Милости, рече, хощу, а не 
жертвы. И усты апостола своего рече: милость хвалится на судѣ. Имать 
образецъ и Давида, который гонителя, своего сына Авессалома, хотяше поща- 
дѣти: ибо вождямъ своимъ, хотящимъ на брань протнву Авессалома изытм, 
глаголете: Пощадите ми отрока моею Авессалома (въ книгахъ вторыхъ 
Царствъ, глава 18). И отецъ убо пощадѣти хотяше, но само правосудіе Божіе 
не пощадѣло есть того. Кратко рекше: сердце Царево въ руцѣ Божій есть. 
Да изберетъ тую часть, аможе рука Божія того преклоняетъ.

1718 году, іюня 18.
Смиренный Стефанъ, митрополитъ Рязанскій.
Смиренный Ѳеофанъ, епископъ Псковскій.
Смиренный Алексій, епископъ Сарскій.
Смиренный Игнатій, епископъ Суждальскій.
Смиренный Варлаамъ, епископъ Тверской.
Смиренный Ааронъ, епископъ Ворѣльскій.
Смиренный митрополитъ Ставропольскій Іоанннкій.
Смиренный митрополитъ Ѳнвандсвій Арсеній.
Ѳеодосій, архимандритъ Троицкаго Алевсандроневсваго монастыря.
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Іоакимъ, архимандритъ Антоніева монастыря Римлянина.
Іоанникій, архимандритъ Воскресенскаго Деревяницкаго монастыря.
Кириллова монастыря архимандритъ Иринархъ руку приложилъ.
Іеромонахъ Гавріилъ, префектъ и проповѣдникъ слова Божія.
Іеромонахъ Марвеллъ, учитель.
Всѣ эти лица, по указу государя, нарочно призваны въ С.-Петербургъ 

для выраженія духовнаго мнѣнія по дѣлу царевича. Ему объявлена была въ 
крѣпости смертная казнь. Но онъ казненъ не былъ, а умеръ, 26 іюня 1718 го
да, послѣ причащенія св. Тайнъ. Мнѣнія касательно его смерти различны. Бакъ 
бы то ни было, 27 іюня тѣло царевича вынесено изъ раската Трубецкаго со
борнымъ священникомъ Ѳеодоромъ Тимоѳеевымъ, положено въ богато убранный 
гробъ, который обитъ былъ чернымъ бархатомъ, и стояло въ деревянныхъ гу
бернаторскихъ покояхъ въ крѣпости. Соборные священники поперемѣнно чи
тали надъ нимъ псалтырь. 28 іюня тѣло вынесено изъ крѣпости въ церковь 
пресв.. Троицы. Выносилъ преосвященный Ааронъ, епископъ Борельскій и Ла
дожскій съ архимандритами и священниками. Въ Троицѣ псалтырь читали безъ 
перерыва троицкіе священники и церковники поперемѣнно. Люди всякаго чина 
допущены были къ смотрѣнію и цѣлованію руки усопшаго. 29 іюня царь былъ 
имянинникъ и слушалъ богослуженіе въ Исаакіевской церкви. 30 іюня совер
шено отпѣваніе, при которомъ, кромѣ духовныхъ лицъ, подписавшихъ мнѣніе 
о поступкахъ царевича, были протопопы: исаакіевскій и петропавловскій, тро
ицкій попъ, 12 іеромонаховъ и ризничихъ, 9 іеродіаконовъ, 4 протодіакона,
9 иподіаконовъ, 18 приходскихъ священниковъ, 16 діаконовъ, 34 государе
выхъ пѣвчихъ, архіерейскихъ 9 станицъ, церковниковъ и псаломщиковъ 29. 
Процессія шла изъ Троицкой церкви въ крѣпость слѣдующимъ порядкомъ: 
1) несли св. икону; 2) за ббразомъ шли пѣвчіе; 3) за ними — священники, 
іеромонахи, архимандриты и архіереи; 4) перецъ гробомъ— протодіаконы и діа
коны съ кадилами; 5) несли гробъ стольники и дворяне; 6) за гробомъ шелъ 
царь съ генералитетомъ и 7) царица съ женами знатныхъ персовъ. Тѣло царевича 
погребено въ Петропавловскомъ соборѣ, близъ гроба его супруги. Участвовавшіе 
въ процессіи довольствованы столомъ въ тѣхъ хоромахъ крѣпости, гдѣ, до вы
носа, стояло тѣло царевича, а духовныя особы удовольствованы и дачами. Пос
лѣ погребенія, у гробницы его читался псалтырь до шести недѣль. Въ сороко
вой день митрополитъ Рязанскій служилъ заупокойную литургію въ Петропав
ловскомъ соборѣ и былъ у гроба царевича для отпѣванія панихиды. Въ запис
ной книгѣ С.-Петербургской гарнизонной канцеляріи замѣчено, что, въ 1719 
году, въ тезоименитство бывшаго царевича, т. е. 17 марта, за упокой никто 
не служилъ, токмо по часѣхъ ходилъ на гробъ Бѣлозерскій (перемѣщенный къ 
собору изъ города Бѣлозерска) священникъ съ малою литіею. Въ нѣкоторыхъ 
записяхъ говорится, что государь, при погребеніи царевича, горько плакалъ.

По дѣлу царевича Алексѣя Петровича, кромѣ мірскихъ лицъ, тяжко по
страдали въ С.-Петербургѣ нѣкоторые духовные. Причтъ Петропавловскаго со
бора въ полномъ составѣ отрѣшенъ отъ своихъ мѣстъ. Въ чемъ состояла его 
вина по дѣлу царевича, мы не знаемъ. Царевичъ показалъ только о духовникѣ 
своемъ, соборномъ протопопѣ Георгіѣ, слѣдующее: «Никифоръ Вяземскій совѣ-



— 87 —

товаръ царевичу: «буде нѣтъ инаго способу ко отбытію отъ постриженія; то 
призови отца твоего духовнаго, и объяви ему, что постригается ты неволею, 
а онъ можетъ сказать о томъ Рязанскому архіерею», и что царевичъ, по тому 
еовѣту, объявилъ о томъ протопопу соборному Георгію, своему духовнику, а 
онъ ему отвѣтствовалъ: «скажу-де я о томъ, когда улучу время». А послѣ ца
ревичъ спрашивалъ у Георгія, что онъ «сказывалъ ли, или нѣтъ?» И духов
никъ отвѣчалъ, что «не сказывалъ». А царевичъ молвилъ ему: «не сказывай и 
впредь». А совѣтовъ съ Бикинымъ (участникъ въ дѣлѣ царевича) онъ, отецъ 
духовный, не вѣдалъ, и съ нимъ ни о чемъ несовѣтовано». Еще ходила молва 
про протопопа Егора, будто онъ вѣнчалъ царевича съ Евфросиніею, простою дѣ
вушкою, но ѳто оказалось ложью. Духовникъ Георгій привезенъ былъ въ Мо
скву къ розыскамъ и допрашиваю., однакожъ министры, 17 марта 1718 года, 
приговорили учинить его свободнымъ. При допросахъ въ С.-Петербургѣ, опить 
спрашивали о духовникѣ Егорѣ, но царевичъ остался при показаніи, какое 
далъ на розыскахъ въ Москвѣ. Видно по всему, что злосчастный петропавлов
скій протопопъ ничѣмъ не былъ виноватъ въ дѣлѣ царевича. 2 мая 1718 года, 
ранѣе рѣшенія всего дѣла, не только протопопъ Георгій, но и весь петропав
ловскій причтъ былъ удаленъ отъ мѣстъ.

Лица духовнаго званія, лишенныя сана, были жестоко наказаны. Нѣко
торые отправлены въ ссылку, а московскій духовникъ царевича, верхоспасскій 
протопопъ Яковъ Игнатьевъ, с.-петербургскій сѵмеоновскій попъ Иванъ и 
одинъ діаконъ съ нѣкоторыми свѣтскими лицами, 8 декабря 1718 года, наказа
ны смертію. У Троицы, на въѣздѣ въ дворянскую слободу, имъ отрублены голо
вы. Потомъ эти головы поставлены на каменномъ столбѣ на желѣзныхъ спи
цахъ, атѣла—на колесахъ, близъ самаго съѣстнаго рынка, за кронверкомъ. Тутъ 
они лежали до 29 марта 1719 года, въ этотъ же день, по случаю праздника 
свѣтлаго Христова воскресенія, съ колосъ сняты и отданы родственникамъ для 
погребенія.

По дѣлу царевича Алексѣя, пострадали и два члена изъ царской фамиліи. 
Это—матъ царевича, первая супруга Петра, царица Евдокія Ѳеодоровна Лопу- 
хина, постриженная, противъ желаніямъ Суждальскомъ покровскомъ монасты
рѣ въ монахини, подъ именемъ Елены, и родная сестра государя, тетка царе
вича, Марія Алексѣевна, 56 лѣтъ отъ роду. Ихъ изобличали въ знаніи объ ухо
дѣ царевича изъ Россіи. Инокиня Елена переведена была за это изъ Покров
скаго въ скуднѣйшій Успенскій женскій монастырь — при езерѣ Ладожскомъ, 
гдѣ жила она въ игумепскихъ кельяхъ со своею карлицею подъ крѣпкимъ ка
рауломъ, а царевна Марія, 17 мая 1718 года, была заключена въ Шлиссельбург- 
скую крѣпость. 9 марта 1723 года, она скончалась въ своемъ домѣ, чтб былъ 
кабинетъ-секретаря Макарова, и погребена въ Петропавловскому соборѣ, близъ 
царевича Алексѣя Петровича.

Въ 1723 году, по распоряженію св. Сѵнода, къ заточницѣ Еленѣ при
командированъ былъ для священнослуженія іеромонахъ, которому дана ин
струкція: «по званію своему поступать воздержно и трезвенно, со всякимъ 
благоговѣніемъ и исвуствомъ». Въ царствованіе юнаго императора Петра II, 
внука Евдокіи, ей возвращены были прежнія права и почести, какъ бывшей
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царицѣ, которыми она пользовалась до смерти своей, послѣдовавшей въ москов
скомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ 27 августа 1731 года. Такъ сбылось отчасти 
предсказаніе несчастнаго Досиѳея, епископа ростовскаго, низверженнаго съ ка
ѳедры и подверженнаго пыткамъ, что Евдокія (которую безъ вины въ нѣко
торыхъ грѣхахъ завиняли) опить будетъ царицею или при жизни, или послѣ 
смерти Петра.

Остатки Православной церкви, еще существовавшіе въ С.-Петербургскомъ 
краѣ послѣ разореній 1611 года и вѣковаго угнетенія отъ иновѣрцевъ, нахо
дясь въ состояніи перехода изъ рукъ шведа подъ владычество Россіи, неизбѣж
но терпѣли еще, съ 1700 по 1721 годъ, бѣдствія, какъ отъ русскихъ, такъ и 
со шведской стороны. Теперь сей край, особенно въ началѣ ХѴІП вѣка, былъ 
поприщемъ войны между двумя народами, русскимъ и шведскимъ, которые би
лись другъ съ другомъ, не на жизнь, а на смерть. Населеніе, на землѣ и сре
ди котораго происходили битвы, неизбѣжно испытывало у себя неустройства 
и безпорядки, подвергаясь притомъ разнаго рода повинностямъ и бѣдствіямъ, 
приносимымъ войною. Ему жутко приходилось не только-что отъ чужихъ, но 
и отъ своихъ. «По указу твоему, писалъ Апраксинъ государю въ реляціи отъ
10 августа 1702 года, рѣкою Невою до Тосны и самой Ижорской земли я про- 
шелъ; все раззорилъ и развоевалъ, отъ рубежа до рѣки Лавы, Беретъ на сто». 
Также развоеваны были съ своими окрестностями старинные русскіе города м 
крѣпости: Орѣшекъ, Яма, Копорье, Нарва. Разумѣется, вмѣстѣ съ поселенца
ми отъ шведовъ, тамъ пострадали, при этихъ разореніяхъ, и наши русскіе пра
вославные люди. Война громитъ человѣчество, не, имѣя времени чинить раз
боръ между своими и чужими. Шведы же разоряли православныхъ и въ сво
ихъ владѣніяхъ, бывшихъ теперь мѣстомъ военныхъ дѣйствій, и особенно— во 
владѣніяхъ Россіи, уже злонамѣренно, желая нанести чувствительный ударъ 
въ сердце нашему правительству. Такъ, въ 1702 году, имѣя въ намѣреніи от
влечь русскихъ отъ Дерпта, шведы отправили изъ Балтійскаго моря въ Ладож
ское озеро флотилію, и она раззоряла тамъ беззащитные прибрежные православ
ные монастыри и села, нова тотъже Апраксинъ не разогналъ враговъ. Въ 1708 г. 
шведскій генералъ Любекеръ нападалъ на самый Петербургъ, откуда сдѣлалъ 
диверсію въ Дудергофу и Сиворицамъ, около нынѣшняго Краснаго села, надѣ
ясь найти тамъ продовольствіе. Но казаки Апраксина папередъ повыжгли тутъ 
всѣ селенія, чтобы непріятель чего-нибудь не нашелъвънихъ. Такого рода опу
стошительныхъ движеній съ обѣихъ сторонъ было немало. Сверхъ-того, рабо
тали голодъ, моръ, пожары, наводненія, недуги климатическіе. О морѣ мы имѣ
ли случай сдѣлать замѣтку раньте. Что касается до недостатка въ продоволь
ствіи, то и сіе зло было велико и чувствительно,— какъ въ столицѣ, такъ и по 
всей новозавооранной области. Иностранецъ Берхгольцъ пишетъ (Дневн. стр. 
37) о Нарвѣ, что, въ его проѣздъ въ 1721 году, она была въ такой бѣдности, 
что онъ не могъ достать въ дорогу чего-нибудь съѣстнаго и принужденъ былъ 
уѣхать безъ всего. Наводненія тогда были нерѣдни, и жители, особенно С.-Пе
тербурга, иного отъ нихъ потерпѣли. Отъ перваго наводненія князь Ментиковъ 
понесъ убытку слиткомъ на 20,000 р. чтб составляло въ тогдашнюю пору 
громадную цифру. «Легко, поэтому, вообразить себѣ, говоритъ Берхгольцъ
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(Дневн. стр. 238), сіолько бѣдъ надѣлали повсюду послѣдующія наводненія, 
если одннъ князь пострадалъ такъ много». Въ столъ незавидномъ положеніи, край 
этотъ страдалъ около восемнадцати лѣтъ, пока господство Россіи не утверди
лось въ немъ, по Нейштадтскому договору, прочнымъ образомъ.

В прочемъ, нашн русскіе православные, оъ первой минуты завладѣнія ка- 
кімъ либо мѣстомъ, не только сохраняли одинаково своихъ и чужихъ, но и 
улучшали общее ихъ положеніе. Завоеванныя мѣста строго запрещалось жечь, 
грабить, тѣмъ больше избивать въ нихъ жителей. Кирки оставляли, по оконча
ніи войны, неприкосновенными, пасторамъ давали мѣста, жителямъ — охран
ные листы, ,и у селеній, напр. наГутуевомъ островѣ, также— при уцѣлѣвшихъ 
домахъ, напр. въ Нарвѣ, ставили солдатъ, для защиты отъ непріязненныхъ 
дѣйствій. А противъ естественныхъ бѣдствій государь принималъ охранитель
ныя мѣры: ставилъ строгіе карантины—противъ мора, дѣлалъ наряды для при
воза запасовъ—противъ недостатка въ продовольствіи, производилъ постройку 
каменныхъ зданій—въ пресѣченіе пожаровъ. Нейштадтскій миръ, заключен
ный со Швеціею, положилъ конецъ бѣдствіямъ С.-Петербургской церкви, ибылъ 
благимъ началомъ нынѣшняго ея благоустройства и благоденствія.

Рядомъ съ добрыми сторонами, въ русскомъ мірѣ, который возвратилъ 
себѣ этотъ родной край, поселились и стали развиваться разные нрав
ственные недуги, не только личные и семейные, но и общественные. Нежду 
простымъ народомъ, стянутымъ безъ разбору изъ разныхъ мѣстъ, въ С.-Пе
тербургѣ развелось много мошенниковъ, воровъ и разбойниковъ. Они укрыва
лись въ лѣсахъ, окружавшихъ городъ, и, выходя оттуда, поджигали зданія, за
нимались воровствомъ въ рынкахъ, даже днемъ грабили, срывая съ головъ 
шапки, а ночью выбрасывали изъ могилъ покойниковъ, по снятіи сънихъ по
гребальныхъ нарядовъ. Въ 1718 году, произведена была святотатственная по
кража изъ Сампсоніевской церкви. Въ 1721 году, разбита казенная почта, по 
Петергофской дорогѣ, не вдалекѣ отъ столицы. Въ правительственной жесѳерѣ, 
даже въ самыхъ высшихъ ея свѣтскихъ инстанціяхъ, воцарилось лихоимство, 
съ безобразнѣйшимъ дѣтищемъ своимъ, которое называлось въ народѣ крив
дой (т. е. кривымъ, неправымъ судомъ). Государя еще боялись всѣ, и когда 
онъ присутствовалъ въ Петербургѣ, остерегались неправды и лихоимства, о 
которыхъ обиженные легко могли довести до его свѣдѣнія: ибо царь въ обхож
деніи былъ простъ и ко всякому доступенъ. Но за то, въ отсутствіе царя, эта 
общественная язва, возрастая до нестерпимыхъ размѣровъ, причиняла чувстви- 
тельнѣйшую боль общественному организму. Зѣло прискорбно было и крайве 
вредительио, что въ злоупотребленіяхъ замѣшаны были первые особы и любим
цы самаго царя: князь Иеншиковъ, графъ Апраксинъ, графъ Брюсъ, прези
дентъ адмиралтейства Кикинъ, вице-губернаторъ Корсавовъ. Обиженные, по 
возвращеніи царя, являлись къ нему съ челобитьемъ, и царь, бывшій неумыт- 
нимъ судьею, не давалъ потачки беззаконіямъ. Онъ предавалъ взяточниковъ 
и казнокрадовъ суду, подвергая ихъ соотвѣтственнымъ наказаніямъ и штра
фамъ. Въ 1714 и въ 1720 годахъ, изданы государемъ строгіе законы противъ 
лихоимства.

ВъС.-Петербургѣ ипо другимъ мѣстамъ епархіи, съ особеннымъ у довелъ-
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ствіемъ разводили кабаки и аустеріи (т. е. гостинницы). Такъ называемый крас
ный казачекъ на петергофской дорогѣ, произведеніе тѣхъ лѣтъ, до сихъ поръ не 
потерялъ своей веселой репутаціи. Гладя на царя, который любилъ веселье, вель
можи и народъ, отвлекаясь отъ тихой семейной жизни, любили посѣщать ка
баки, гостинницы, и по домамъ неумѣренно предавались пиршествамъ. Сверхъ 
этой неумѣренности, худо было особенно то, что общество отъучалось отъ хри
стіанскаго поведенія въ праздничные и воскресные дни. Ибо и самъ царь, вы
слушавъ обѣдню у Троицы, заходилъ въ кабачекъ,илп въаустерію повеселить
ся. Другое очень вредное дѣло того времени состояло въ томъ, что женщинъ 
высшаго придворнаго круга царь и царица пріучали къ хлѣбному вину и пьян
ству. На пиршествахъ царя, говоритъ иностранецъ Берхгольцъ, «надо пить, 
во что бы то ни стало. Противъ этого не помогаютъ ни просьбы, ни мольбы. 
Даже самыя нѣжныя дамы не изъяты отъ этой обязанности, потому что сама 
царица иногда беретъ немного вина и пьетъ. А вино подносилось ковшомъ, ве
личиною въ большой стаканъ (Дневн. стр. 60)>. Употребленіе вина на пи
рушкахъ у царя и министровъ доходило до того, что паши первые бояре, какъ 
напр. князь Меншиковъ, замертво были привозимъ! домой попеченіемъ семей
ства и слугъ. Бъ высшемъ кругу, съ основанія С.-Петербурга, начали разви
ваться лучшіе нравы, благородство въ разговорахъ и взаимныхъ отношеніяхъ. 
Но когда эти же самые вельможи, бывъ на пирушкахъ, злоупотребляли ви
номъ; то въ нихъ пробуждались и дѣйствовали старинныя страсти. Деликат
ные въ трезвенномъ состояніи, они, напившись допьява, придирались другъ 
къ другу, вступали въ ссору, и зачастую пирушка оканчивалась у нихъ дра
кой. Священники, вступая въ такія компаніи, не могли, если бы и хотѣли, 
отставать отъ другихъ въ излишнемъ употребленіи вина. Въ Петергофѣ, въ 
присутствіи Берхгольца, пришелъ разъ въ смотрителю царскаго дворца та
мошній священникъ. Хозяинъ подалъ ему, одинъ за другимъ, пять большихъ 
стакановъ, наполненныхъ разными напитками. Священникъ всѣ ихъ выпилъ,
и, казалось, нисколько не опьянѣлъ (Тамъ же, стр. 132). Такъ-то нехороши 
и вредны были порядки того времени.

Въ высшее общество С.-Петербурга брошено было и разсѣялось худое сѣ- 
мя, иного причинившее оскорбленія св. Православной церкви и вредъ сынамъ 
ея. Мы разумѣемъ то, что самъ Петръ и министры его съ священными уста
новленіями религіи неосторожно соединяли шутовскія дѣйствія, отправляя свои 
потѣхи всенародно и съ особенною пышностію. Сюда относятся крупные слу
чаи. Это, напр. шутовская свадьба карликовъ, изъ которыхъ женихъ, люби
мецъ царя, назывался Якимомъ Волновымъ. Свадьбу, въ присутствіи царя, фа
миліи его, генералитета и зрителей со всего Петербурга, вѣнчали, въ ноябрѣ 
1710 года, въ соборной церкви Петра и Павла въ крѣпости и пышно праздно
вали на Васильевскомъ островѣ въ домѣ Меншикова. Для ея празднованія бы
ло собрано болѣе ста карликовъ, мужчинъ и женщинъ, изъ Москвы и другихъ 
мѣстъ. Особенность ея состояла во многихъ странныхъ и шутовскихъ дѣйстві
яхъ, предшествовавшихъ и послѣдовавшихъ за церковнымъ священнодѣйстві
емъ. Въ самомъ храмѣ произошелъ соблазнъ. Женихъ на вопросъ священнина: 
«хочетъли онъ жениться на своей невѣстѣ?» вмѣсто скромнаго отвѣта: «хочу»,
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громко крякнулъ: «на ней, и ни на какой другой!» А невѣста на вопросъ: 
«хочетъ ли выдтн за своего жениха, и не обѣщала ли руки другому?» отвѣ
чала: «бо тъ  была бы штука! »,и потомъ чутъ слышно прибавила: «да». Выходки 
эти, ие смотри на присутствіе царя, вызвали единодушный смѣхъ. Иностра
нецъ, котораго мы не разъ цнтовали, описывай въ подробностяхъ бракъ сей, 
называетъ его достопамятнымъ (Опис. С.-Петербурга въ 1710 г. стр. 98— 
103). Послѣдствія такого бракосочетанія были для карликовъ невеселыя: жена 
Волхова, осенью 1711 года, умерла въ мучительныхъ родахъ, а мужъ впалъ 
въ распутство, и отъ него умеръ. Съ этого случая браки между карликами бы
ли воспрещены. Похороны одного изъ супруговъ тоже сопровождались шутов
скимъ характеромъ. Самый малорослый изъ тогдашняго С.-Петербургскаго ду
ховенства провожалъ усопшаго по городу до Ямскаго кладбища, на которомъ 
онъ схороненъ.

Въ 1715 году, въ такомъ же духѣ, играна была свадьба тайнаго совѣтника 
Никиты Моисѣевича Зотова, названнаго нвяземъ-папою, который тогда имѣлъ 
отъ роду 84 года, со вдовою Ржевскою, 35 лѣтъ. Свадьбу вѣнчалъ въ Петро
павловской крѣпостной церкви выписанный откуда-то священникъ, которому 
было болѣе 90 лѣтъ отъ роду. При семъ, женихъ одѣтъ былъ въ нарядѣ карди
нала, а квязь-весарь Ромодановскій облаченъ былъ царемъ Давидомъ съкаки- 
ми-то рылами, висѣвшими на перевѣэяхъ изъ медвѣжьей кожи. Прочіе поѣз
жане были въ разныхъ потѣшныхъ костюмахъ, напр. въ короткихъ шубахъ, 
надѣтыхъ навыворотъ. Въ продолженіе обѣденнаго стола, гостей подчивали ста
рики, едва-едва державшіеся на ногахъ. Князя-пану съ женою много дней во
зили по городу, напоказъ народу.

Учрежденіе князя-папы нѳ можетъ быть пройдено здѣсь молчаніемъ. Въ 
это званіе государь возводилъ людей чиновныхъ, преданныхъ старинѣ и пьян
ству. Папа получалъ 2000 р. жалованья, имѣлъ готовые домЬ въ С.-Петер
бургѣ и Москвѣ, пользовался правомъ требовать изъ дворцоваго погреба столъ- 
ко пива, винъ и водки, сколько могъ выпить со своимъ штатомъ. При папѣсу- 
шествовалъ коллегіумъ кардиналовъ, которые всѣ были не только первѣйшіе, 
но и чиновнѣйшіе пьяницы. Эта коллегія безнравствеиности и разврата, какъ 
свидѣтельствуетъ Берхгольцъ (Дневн. стр. 170), имѣла свой особый уставъ, 
оо которому всѣ члены ея, вмѣстѣ съ главою, обязательно должны были вся
кій день напиваться допьяна пивомъ, водкой и виномъ. Выбывшихъ изъ шта
та замѣняли достойнѣйшими по балотировкѣ. Папу избиралъ со многими цере
моніями конклавъ кардиналовъ. Всѣ смотрѣли съ отвращеніемъ на эхо учреж
деніе. Но избранный въ эту среду не смѣлъ отказаться отъ гнусной роли: ни 
богатство, ни званіе не могли спасти его отъ униженія и посмѣшища. Нисшая 
прислуга князя-папы вербовалась изъ людей, которые, сверхъ необходимой, 
такъ сказать, штатной страсти къ пьянству, имѣли всевозможные тѣлесные 
недостатки. Зотову, который былъ первымъ папою, дано было 1 2 слугъ: заикъ, 
глухихъ, кривыхъ и самыхъ-то безобразныхъ, какихъ могли найти въ госу
дарствѣ. Домъ князя-папы въС.-Петербургѣ стоялъ на Петербургской сторонѣ, 
на углу, образуемомъ Невою и Невкою. На немъ былъ куполъ, а на улицу вы
ходилъ балконъ, на которомъ стояла статуя Бахуса, у язычниковъ считаемаго
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богомъ вина и покровителемъ пьянства. Вередъ домомъ воегда стояла толпа на
рода, потѣшаясь безнравственными зрѣлищами. Эти князья-папы, чтобы не 
даромъ получать хорошее и привольное содержаніе, издѣвались надъ религіоз
ными установленіями и дѣйствіями. Бнязь-папа Бутурлинъ, при бракосочета
ніи со вдовою Зотова, вступавшею въ третье супружество, вѣнчался въ пол
номъ облаченіи римскихъ первосвященниковъ. На другой день, принимая къ 
себѣ гостей въ потѣшныхъ нарядахъ, онъ сталъ для встрѣчи у наружныхъ 
дверей, и въ одеждѣ римскаго первосвященника благословлялъ каждаго изъ 
нихъ поодиночкѣ на веселье, и тотчасъ же подчивалъ пивомъ изъ огромнаго 
чана, возлѣ него стоявшаго. Въ 1723 году, этотъ князь-папа умеръ. Тѣло хо
ронили съ большимъ великолѣпіемъ на Сампсоніевскомъ кладбищѣ. При погре
беніи присутствовалъ дворъ. Передъ выносомъ покойнаго изъ дому, каждый 
изъ гостей былъ обязанъ, доброю чаркою вина, помянуть «душу его святѣй
шества (слова современной рукописи)». По возвращеніи съ кладбища, добрыя 
чарки вина многократно повторялись за продолжительнымъ обѣдомъ, на кото
ромъ кардиналы умершаго папы въ особенности усердно поминали его душу. 
Напрасно высокопреосвященный Стефанъ Яворскій и словесно и письменно 
представлялъ, просилъ, даже требовалъ у царя уничтожить это шутовство м 
посмѣяніе, вредно дѣйствовавшее на все общество въ Россіи. Государь отвѣ
чалъ, что «это вовсе не духовное дѣло, а что въ дѣла политическія духовен
ству мѣшаться не должно». Такимъ образомъ, шутка продолжалась. Послѣд
нимъ княземъ-папою былъ провіанта^ чиновникъ Строгость, величайшій пья
ница своего вѣка. Въ послѣдніе годы царствованія Петра, у Строгоста отнято 
было званіе князя-папы, и послѣ оно уже не возобновлялось.

Но еще раньте уничтоженія сего званія, государь придумалъ новую шут
ку. 25 декабря, въ праздникъ рождества Христова, онъ началъ славить (т. е. 
на пирушки ѣздить), и все по чинамъ: сперва былъ у архіепископа» (Стрѣш- 
невой, тещи Остермана), потомъ у князя — папы, и наконецъ у княгини, ко
торая должна быть епископшей. По Москвѣ, въ 1722 году, государь, вмѣстѣ 
съ княземъ—папою и конклавомъ кардиналовъ, въ сопровожденіи сорока чело
вѣкъ своихъ пѣвчихъ, дѣлалъ славленье у русскихъ и иностранцевъ отъ рож
дества Христова досв. Богоявленія. Въ каждыя сани, на которыхъ разъѣзжала эта 
компанія, впряжено было отъ 6 до 8 (и менѣе) дрянныхъ извощичьихъ лоша
дей. Его величество разъѣзжалъ въ полномъ кардинальскомъ костюмѣ, и почти 
вездѣ самъ пѣлъ славу вмѣстѣ съ пѣвчими. Князь—папа отъ всѣхъ получалъ 
за это доходы. Сіи шутовскія потѣхи, затрогивающія религію и соединяемыя 
съ священнодѣйствіями Церкви, описываются въ книгахъ подробнѣе дѣльныхъ 
событій и весьма достопамятны вреднымъ вліяніемъ своимъ на тогдашнее об
щество. Сънихъ начались въ главнѣйшихъ центрахъ: С.-Петербургѣ и Москвѣ, 
и разсыпались оттуда по всей Россіи легкомысленное отношеніе къ Христовой 
вѣрѣ, остроумныя выходки и кощунства надъ ея дѣйствіями, — чего прежде, 
какъ большого грѣха, по справедливости, гнушались всѣ русскіе люди.

Въ читающемъ классѣ народа ходили апокрифическія предсказанія о мо
гуществѣ сѣверной монархіи, которая всѣмъ вселенныя частямъ преодолѣть 
имѣетъ (Русск. Архивъ, ч. I, стр. 112—113, изд. 1866). Ихъ охотно раздѣ-
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лили тѣ люда, которые сочувствовали войнамъ, реформамъ ■ усвѣхамъ Петра 
великаго, разумѣя подъ «сѣверной монархіею» новую столицу русскаго цар
ства., государь котораго, по доброму вчннанію народа, привалъ императорскій 
титулъ. Но дѣти прежняго порядка вещей, не раздѣляя такихъ воззрѣній, ду
мали напротивъ,- что С.-Петербургъ не устоитъ: или-де омъ педелю за мамы 
будетъ, или разварится. Сибирскій царевичъ, какъ открылось при москов
скихъ розыскахъ, говорилъ Алексѣю Петровичу, что Иихайло Самаринъ, ко
тораго предсказанія сбываются, видѣлъ на этотъ счетъ сонъ, и первое апрѣля 
назначалъ опредѣлительно для перемѣны обстоятельствъ. Ясно, что и то и дру
гое мнѣнія были ни больше, ни меньше, какъ обыкновенныя предположенія. 
Въ основѣ перваго изъ нихъ лежали побѣды и могущество Русскаго царства, 
созданное Петромъ, а второе мнѣніе составилось подъ вліяніемъ опасеній отъ 
шведовъ, которые не могли же равнодушно проститься навсегда съ завоеван
нымъ нраемъ. Въ массѣ народа послѣднее ивъ предположеній превратилось въ 
суевѣріе, образованію котораго особенно ^благопріятствовала привязанность 
къ московской старинѣ. Въ С.-Петербургѣ явился пророкъ, мзъ крестьянъ, ко
торый предсказывалъ, что о сентябрѣ, къ зачатію Предтечи (23 числа), въ 
1720 году, съ моря нахлынетъ вода на городъ, выше всѣхъ былыхъ водъ. Она 
изведетъ весь народъ и затопитъ городъ, за отступленіе ихъ отъ право
славія, т. е. за новые гражданскіе порядки. На С.-Петербургскомъ островѣ, у 
троицкой пристани, недалеко отъ крѣпости, и близъ церкви образа казанскія 
Божій Матери, стояло старое дерево, по однимъ сказаніямъ ольха, а по дру
гимъ— сосна. Чухны, жившіе здѣсь до построенія города, народъ въ то время 
наиболѣе суевѣрный, къ атому дереву привязали слѣдующій суевѣрный раз
сказъ. Будто бы, въ 1701 году, въ ночь на рождество Христово, они увидѣли 
свѣтъ на подобіе пожара, а это —  на деревѣ, на всѣхъ сучьяхъ его, горѣли 
восковыя свѣчи. Тогда, надѣвши на жердь топоръ, чухны собрались рубить у 
дерева сукъ съ горящими свѣчами, думая, что или свѣчи снадутъ во время 
рубки отъ трясенія, или самую вѣтвь съ горящими свѣчами они отсѣкутъ отъ 
дерева. Но по ихнеиу дѣло не сладилось. Свѣтъ угасъ санъ собою, когда иа 
вѣткѣ отъ ударовъ топора образовалась вырубка, глубиною верста иадва. Сукъ 
съ рубкою отстоялъ отъ земли сажени на двѣ, и рубка на иемъ была видна. 
Нашъ пророкъ также соединилъ свое предсказаніе съ суевѣрнымъ деревомъ. 
Онъ разглашалъ, что вода въ зачатію Предтечи покроетъ городъ по сукъ съ 
зарубкою, а то, пожалуй, и выше дерева. Разговоры между чухнами поддержи
в а й  предсказанія лжепророка. Населеніе С.-Петербурга впало въ великое сом
нѣніе. Многіе начали изыскивать заблаговременно способы въ спасенію жизни 
на возвышенныхъ мѣстахъ около С.-Петербурга. Чтобы уничтожить суевѣріе, 
царь приказалъ срубить старое дерево, и солдаты преображенскаго полка, въ 
присутствіи царскаго величества, срубили его, только пень, ещевъ 1725 году, 
существовалъ, и его приходили смотрѣть, вагъ рѣдкость. Между тѣмъ, про
рокъ былъ отысканъ и посаженъ въ крѣпость. Такъ какъ въ назначенный день 
наводненія не случилось, то пророка строго наказали за ложное предсказаніе. 
Въ тоже время, жителямъ С.-Петербурга, собравшимся, по случаю казни про
рока, у пня срубленнаго дерева, государь говорилъ, чтобы впредь не вѣрили
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нелѣпымъ выдумкамъ. Однакояе, наводненіе въ 1720 году, по свмдѣтельетву 
современной записи (Архивъ, ч. I, стр. 112), дѣйствительно, было,— видно толь* 
ко не въ тотъ день, на который указывалъ пророкъ.

Въ 1720 году, былъ другой случай, по которому высказалось суевѣрное 
настроеніе тогдашняго народа. Здѣсь злоумышленники употребили св. вѣру въ 
орудіе обмана. Въ одинъ воскресный день, богомольцы, собравшись въ Троицкую 
церковь, но своей преимущественной вѣрѣ къ чудотворному образу казанской 
Божіей Матери, ставили у него свѣчи и припадали съ молитвою. Умильно взи
рая къ образу, вдругъ кто-то замѣтилъ, что ликъ Матери Божіей проливаетъ 
слезы. Весь народъ пришелъ въ ужасъ и смятеніе. Явились толновники съ объяс
неніемъ, что-де это явный знакъ нерасположенія Матери Божіей къ новому го
роду. Народъ сталъ волноваться, шумѣть. Царь же на тотъ случай былъ въ 
отсутствіи. Въ церковь поспѣшно пришелъ канцлеръ графъ Головкинъ, жив
шій не подалеку въ своемъ домѣ. Но его убѣжденія и угрозы не положили конца 
смятенію. Тогда, опасаясь худыхъ послѣдствій, онъ отправилъ нарочнаго чело
вѣка доцаря. Государь прибылъ на другой день, отправился въ церковь, осмот
рѣлъ внимательно св. икону и открылъ обманъ. Виновные были отысканы ѵ 
наказаны. Народъ же, которому самъ царь, показывая св. икону, толковалъ, 
въ чемъ состоялъ обманъ, успокоился. Въ слѣдствіе сихъ обстоятельствъ, св. 
икона вынесена была изъ Троицкаго собора, временно поставлена въ кунстка
мерѣ, а потомъ, неизвѣстно когда, перенесена была во дворецъ, гдѣ чествова- 
лась, по прежнему, какъ чудотворная икона.

Изъ народныхъ обычаевъ, укажемъ на нѣкоторые намъ извѣстные. Они 
касаются брачныхъ обрядовъ и погребенія. Послѣ сговора жениха съ невѣстой, 
въ домѣ послѣдней совершалось иногда домашнее обрученіе отдѣльно и ранѣе 
таинства брака. Особъ царскаго дома и обручали и вѣнчали или архимандриты, 
или епископы. Въ 1724 году, герцога Голштинскаго Карла Фридриха съ Анною 
Петровною обручалъ, 24 ноября, новгородскій архіепископъ Ѳеодосій. По окон
чаніи обряда, невѣста, по древнему обычаю Отцевъ, подносила гостямъ по кубку 
вина. Во время брачнаго пиршества послѣ вѣнчанія, надъ новобрачными инадъ 
подругами невѣсты ставили балдахины, и подъ ними вѣшали вѣнки изъ цвѣ
товъ. Лавровый вѣнокъ, спущенный надъ герцогомъ Курляндскимъ въ про
долженіе обѣденнаго стола, имѣлъ форму древнихъ римскихъ вѣнковъ. Дружки 
или шаферѣ, угощая гостей, носили на рукахъ, въ знакъ своего званія, кокарду 
изъявитъ. У дворянъ, шаферовъ бывало до 12 человѣкъ, и сверхъ того существо
валъ еще маршалъ свадьбы. Этотъ маршалъ носилъ кокарду на правой рукѣ, а ша
ферѣ на лѣвой, имѣлъ жезлъ въ рукахъ и былъ главнымъ распорядителемъ пир
шества. Какъ для жениха, такъ и для невѣсты приглашались еще изъ почет
ныхъ людей посажоные отецъ и матъ. Вѣнокъ жениха на другой день при пуб
ликѣ снималъ съ мѣста какой-нибудь почтенный человѣкъ изъ родныхъ, а вѣ
нокъ невѣсты, по обычаю, долженъ былъ сорвать женихъ. Вѣнки же дѣвушекъ 
оставались нетронутыми, и ихъ снимали, послѣ всѣхъ церемоній, тихонько бевъ 
публики. Ежели женихъ вступалъ во второй бракъ; то, вмѣсто вѣнка, надъ 
головою его спускали только кисть изъ разноцвѣтныхъ лентъ.

Государемъ нестрого было запрещено, во время провода покойниковъ, голо-
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ситъ ■ дѣлать причитыванья, какъ это водилось въ Москвѣ до его воцаренія. 
Древній нашъ обычай носить покойниковъ на кладбище въ народѣ оставался 
во всей силѣ. Но высокихъ особъ, особенно изъ царской фамиліи, возили на 
дрогахъ съ факельщиками. Надъ усопшими ставились памятники, образчики 
которыхъ донынѣ можно видѣть въ оградахъ соборовъ: Петропавловскаго, Тро
ицкаго и Сампсоніевской церкви. Это были путиловскія каменныя плиты, авъ 
рѣдкихъ случаяхъ-чугунныя, тонкаго размѣра, безъ всякихъ орнаментовъ, на 
которыхъ вырѣзывался крестъ и дѣлалась надпись о лицѣ, покоющемся подъ 
плитой. Близъ Предтеченской церкви есть такого рода могильный камень, на 
которомъ изображено, что подъ нимъ покоится прахъ любимца Петра великаго. 
Имя его совершенно стерлось, но полагаемъ, что это— карликъ Якимъ Волковъ, 
бывшій дѣйствительно любимцемъ, и похороненный на Ямскомъ кладбищѣ. При 
дворѣ вошло въ обычай носить трауръ, въ случаѣ смерти особъ царской фамиліи. 
По кончинѣ царевны Маріи Алексѣевны, онъ наложенъ былъ на шесть недѣль, и 
всѣми, не исключая царя, исполнялся съ точностію. Для сего нашивали крепъ 
и флеръ къ головнымъ уборамъ, на рукавахъ, шпагахъ и т. п. Изъ обычаевъ 
придворныхъ, встрѣчается также взаимное цѣлованіе рукъ, при свиданіи госу
даря съ духовными персонами.

Пока, такимъ образомъ, событія текли одновременно и смѣняясь однѣ дру
гими, исподоволь подготовляла^ радикальная перемѣна въ центральномъ управ
леніи Русской Православной Церкви. Понятно, что мы разумѣемъ подъ этой 
перемѣной учрежденіе св. Сѵнода, взамѣнъ патріаршества. Былъ составленъ 
Духовный Регламентъ, на правилахъ котораго имѣло установиться новое духов
ное правленіе. Въ С.-Петербургѣ его подписали государь, архіереи, какіе были 
налицо, и сенатъ. Затѣмъ, въ 1720 году, подлинный актъ возили въ Москву, 
Казань, Вологду, для подписи другимъ епископамъ, съѳтою цѣлію вызваннымъ 
въ названные города. Въ началѣ 1721 года, открытъ св. Сѵнодъ. Учрежденіе его 
произвело такую перемѣну въ церковной исторіи С.-Петербургскаго края, что 
здѣсь мы должны прервать нить пашего повѣствованія, и съ открытія засѣда
ній Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, начать второй отдѣлъ пашего 
труда.



Отдѣлъ второй.

СОСТОЯНІЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ НЫНѢШНЕЙ С А Н П Ш Е Р Б У Р Г Ш Й  Е І А Р Ш

ПОДЪ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМЪ ВѢДѢНІЕМЪ СВ. СѴНОДА.
(Съ 1721 по 1741 годъ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

СЪ ОСНОВАНІЯ СВ. СѴНОДА ДО ЗАКРЫТІЯ ТІУНСКОЙ ПАЛАТЫ.
(Съ 1721 по 1730 годъ).

Въ 1721 году учрежденъ въ С.-Петербургѣ, взамѣнъ патріаршества, 
существовавшаго въ Москвѣ, Святѣйшій Правительствующій Всероссій
скій Сѵнодъ. По случаю открытія его, въ Троицкомъ соборѣ, въ присутствіи 
государя Петра І-го и всего генералитета, отслужена была, 14-го февраля, 
божественная литургія. Преосвященный Ѳеофанъ, епископъ псковскій, гово
рилъ проповѣдь, которая напечатана въ собраніи его сочиненій (Спб. 1761 г. 
ч. II). Начались засѣданія Св. Синода. Въ составъ его входили: президентъ, 
высокопреосвященный Стефанъ Яворскій, митрополитъ рязанскій; вице-прези- 
денты: Ѳеодосій, архіепископъ новгородскій и Ѳеофанъ, епископъ псковскій; 
совѣтники: архимандриты монастырей — Ипатскаго Гавріилъ Бужинскій, Сѵ- 
монова— Петръ Смѣличъ, Высокопетровскаго — Леонидъ, Донскаго — Іероѳей 
Прилуцкій; ассессоры: священникъ Анастасій Бондоиди, протопопы: троицкій 
Іоаннъ Семеновъ 1-й, петропавловскій— Петръ Григорьевъ, и іеромонахъ Вар
лаамъ Овсянниковъ, угрѣшскій игуменъ. Овсянниковъ, бывши ассессоромъ, 
состоялъ вмѣстѣ и оберъ-секретаремъ св. Сѵнода. Съ 1722 года оберъ-проку- 
роромъ при св. Сѵнодѣ былъ полковникъ Болтинъ. Канцеляристами также бы
ли свѣтскіе люди, и занимались они перепискою и разсылкою бумагъ.

Съ учрежденіемъ св. Сѵнода, въ судьбѣ С.-Петербургской епархіи произо
шла радикальная перемѣна. С.-Петербургъ съ новозавоеванными городами и 
мѣстностями былъ отдѣленъ отъ Новгородской епархіи. Контора Невскаго мо
настыря также потеряла для него значеніе правительственнаго мѣста. Ибо и 
самъ Невскій монастырь съ конторою, состоя въ С.-Петербургѣ, въ церковно- 
административномъ отношеніи находился подъ управленіемъ новгородскаго ар
хіепископа Ѳеодосія. По возведеніи въ санъ новгородскаго архіепископа, Ѳео
досій сталъ именоваться и былъ первымъ священно-архимандритомъ Святотро-
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ицкаго Александроневскаго монастыря. Но для С.-Петербурга съ новозавоеван- 
нымм городами, при отдѣленіи отъ новгородской епархіи, не былъ назначенъ и 
носвященъ особый епископъ. Воя ата мѣстность поставлена была подъ непо
средственное вѣдѣніе св. Сѵнода, и въ бумагахъ писалась такъ: С.-Ппшр- 
6у/некая епархія сиятѣішшы Сѵнода, также—Сѵнодальная область. Такое 
положеніе С.-Петербурга взято съ примѣра существовавшей до того времени 
Патріаршей обитай, отдѣльныя части которой разбросаны были въ разныхъ 
епархіяхъ. Въ С.-Петербургской епархіи находились п вотчины, подлежавшія 
сѵнодальной командѣ, въ уѣздахъ: Шлиссельбургсвомъ, ^шорскомъ и Ямбург
сконъ. Такимъ образомъ, св. Сѵнодъ, въ цѣломъ составѣ своемъ, былъ, такъ 
сказать, епископомъ С.-Петербургской епархіи. Дѣла, касавшіяся м ѣсто этой 
епархіи, въ 1721 году подписывались почти всѣми его членами. Въ подписяхъ 
стоятъ имена: Ѳеодосія, архіепископа новгородскаго, Ѳеофана, епископа псков
скаго, архимандритовъ: Петра, Леопнда, Іерофея, священника — Коидонди, 
протоіереевъ: Іоавна и Петра, и обсръ-секрстаря Овсянникова. Священникъ 
Коидонди, грекъ, въ протоколахъ подписывался на природномъ своемъ языкѣ: 
Лѵатгіт.о; іереи; о КоггогіЦ;.

При семъ, опредѣлены были, тѣснѣе прежняго, гранила новой Сѵнодальной 
области. Въ составъ ся входили собственно новозавоевавныс города, н то— не 
всѣ, а именно: Ямбургъ, Коиорье, Шлиссельбургъ съ окрестностями ихъ, 
Кексгольмъ и Выборгъ, разумѣется съ Петербургомъ во главѣ. Вновь строив
шіеся въ этихъ предѣлахъ города и поселенія, каковы: Кронштадтъ, Царское 
село, Истерикъ, село Красное, Стрѣльца и другія, натурально, вступали въ 
составъ Сѵнодальной области. Прочія же мѣстности нынѣшней С.-Петербургской 
епархіи, изъ прежде-нринадложавшихъ Русскому царству и изъ завоеванныхъ 
вновь ІІетронъ великимъ, въ церковномъ отношеніи зависѣли отъ епископовъ: 
новгородскаго, псковскаго и карельскаго. Такъ Финляндія съ монастырями Ва
лаамскимъ и Коневскпмъ состояли подъ управленіемъ новгородскаго архіепи
скопа, а Гдовъ и новозавоеванный городъ Нарва принадлежали въ епархіи 
псковской. Въ Кексгольмѣ же былъ сбой епископъ Ааронъ.

Св. Сѵноду, при общемъ веденіи дѣлъ по управленію всею Церковію въ 
Россіи, было бы,во всѣхъ отношеніяхъ, неудобно заниматься въ частности вся
кими дѣлами по устройству новой С.-Петербургской епархіи. Обстоятельство 
сіе было благовремеиио предусмотрѣно, н 17 апрѣля 1721 года, св. Сѵнодъ, 
но указу государя и по Духовному Регламенту, приговорили: «учинять при ен. 
Сѵнодѣ особливое духовное правленіе, т. е. тіунскос (судное)». При св. Сѵнодѣ 
отведена была для этого присутственнаго мѣста особая свѣтлица, въ которой 
поставлены судейскій, съ сукномъ м чернилицею, столъ, столъ и скамьи для 
п о д ъ ячи хъ , письменныя принадлежности, также даны помѣщеніе н караулъ для 
колодниковъ. Тіунское правленіе существовало нѣгколько лѣтъ, и въ бумагахъ 
С.-Петербургской консисторіи встрѣчается подъ разными наименованіями, ко
торыя употреблялись безразлично. Оно называлось тіунскою палатою, конто
рою, правленіемъ н избою. Какъ учрежденіе С.-Петербургской сѵнодальной 
епархіи взято съ примѣру Москоиской патріаршей области: такъ и тіунекая 
контора св. Сѵнода имѣла для себя образецъ въ Московской тіуиской палатѣ,

7
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которая принадлежала къ Приказу церковныхъ дѣлъ. Первымъ и старшимъ 
тіуномъ при конторѣ былъКолязинскаго монастыря архимандритъ Трифиллій, 
по фамиліи, Поморцевъ. Въ теченіе временнаго отпуска Трифиллія въ Колязинъ 
монастырь, съ 25 ноября 1721 года до первыхъ чиселъ февраля 1722 года, ті- 
унскою конторой, по порученію св. Сѵнода, правили протопопы: троицкій 
Иванъ Семеновъ 1-й и петропавловскій Петръ Григорьевъ. Съ 15 іюля 1723 г. 
въ тіунской палатѣ главнымъ судьею былъ, состоявшій при св. Сѵнодѣ въ зва
ніи ассессора, троицкій протопопъ Іоаннъ Семеновъ 1-й. А съ увольненіемъ 
Семенова, 20 января 1727 г. отъ ассессорской должности въ Сѵнодѣ и отъ прав
ленія тіунскаго, судьею въ немъ поставленъ ассессоръ св. Сѵнода, высокопет- 
ровскій архимандритъ Сергій. Канцелярію тіунскаго правленія составляли: 
секретарь съ жалованьемъ по 200 р. въ годъ, два подканцеляриста, получав
шіе по 120 р. за годъ, и три копіиста, изъ коихъ каждому шло содержанія въ 
годъ по 50 р. Штатъ этотъ составленъ въ 1723 году, и жалованье такое поло
жено неотмѣнно по тому росписанію, какое было утверждено для чиновниковъ 
другихъ параллельныхъ коллегій и канцелярій. Тіуну же Трифиллію съ 1721 
года жалованье шло по 600 р. въ годъ.

Тіунская паласа, особенно по началу, простирала свое вліяніе и за предѣ
лы С.-Петербургской области. Въ нее поступали изъ св. Сѵнода и вѣдались дѣла 
такихъ лицъ, которыя лично вызывались въ С.-Петербургъ къ св. Сѵноду, или 
содержались въ Преображенской канцеляріи (Опис. докум. св. Сѵн. т. 1, стр. 
705 — 706). Но вскорѣ самою практикою дѣло установилось такъ, какъ было 
опредѣлено въ указѣ о ней: т. е. тіунская контора завѣдывала только С.-Петер
бургскою епархіею св. Сѵнода, отчег/) и называлась собственно С.-Петербург
скою тіунскою конторою. Также, въ началѣ существованія своего, тіунская 
палата почти неразрывно была связана съ св. Сѵнодомъ. Въ инструкціи отъ св. 
Сѵнода о ней сказано, что «тіунское правленіе есть нѣкоторая часть подъ 
правленіемъ Сѵнодальнаго правительства». Сѵнодальные ассессоры, какъмы ви
дѣли, засѣдали ивъ конторѣ судьями. Она и въ бумагахъ писалась тогда тіун
скою конторою св. Сѵнода. Но чѣмъ дальніе, тѣмъ большее усматривается 
между ними разстояніе, такъ что св. Сѵнодъ посылалъ уже указы въ тіунскую 
контору, какъ бы въ учрежденіе, отъ него отдѣльное, а контора, съ своей сто
роны, относилась къ*св. Сѵноду съ докладами, какъ къ присутствію высшему, 
особо отъ нея дѣйствовавшему.

При открытіи перваго засѣданія тіунскаго правленія, и при перемѣнахъ 
въ личномъ его составѣ— старшій тіунъ и прочіе его сослуживцы давали при
сягу быть «вѣрными, добрыми и правдивыми слугами царскому величеству, а 
св. Сѵноду—послушниками; а дѣла судить не по -страстямъ своимъ и не для 
мздопріимства, но ради блага и пользы народной, въ страсѣ Божіемъ и доброю 
совѣстію». Клятва сія была изрекаема подъ страхомъ анаѳемы и тѣлеснаго на
казанія.

Указомъ 17 апрѣля 1721 года, св. Сѵнодъ опредѣлилъ предѣлы власти, 
правА и обязанности тіунской конторы, также ея отношеніе къ собственному 
лицу. Въ немъ было сказано, что должность тіунскаго правленія есть таковая: 
«въ С.-Петербургѣ, и при немъ въ новозавоеванныхъ городахъ и уѣздахъ, а
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гаенно: въ Шлѵссельбургѣ, Ямбургѣ, Выборгѣ, Бопорьѣ и на Вотлігаѣ островѣ 
(т. е. въ Кронштадтѣ) надсмотрѣніе имѣть, во святыхъ церквахъ, всякаго бла
гочинія, ■ дабы церковные служители житіе свое имѣли исправно и правильно, 
м никакихъ бы непотребствъ ими не чинилось, и между тѣми цсрковвымн, м 
духовными и мірскими персонами, въ приключающихся дѣлахъ, имѣть справед
ливое сужденіе, по св. правиламъ и царскаго величества указамъ, безъ всякой 
фальши». Въ частности: «всемѣрно заботиться о сыску раскольниковъ, дабы 
прелесть ѳту весьма искоренить. А ежели которые изъ сыскавшихъ, послѣ до
просовъ и прилежнаго къ нимъ увѣщанія, не отстанутъ отъ своей прелести, 
а пожелаютъ платить окладъ вдвое, таковыхъ записывать въ расколъ и брать 
съ вихъ штрафы, противъ тяглаго платежа, вдвое». Въ тіунской же палатѣ 
производить для С.-Петербурга съ его уѣздомъ отпускъ вѣнечныхъ памятей и 
сборъ за памяти пошлинныхъ денегъ, а въ новозавоеванныхъ городахъ этимъ 
дѣломъ поручено завѣдывать мѣстнымъ управителямъ, подъ вѣдомствомъ 
тіунскаго правленія. Всякаго рода штрафныя и сборныя деньги записывать въ 
книги поимянно безъ утайки, ежемѣсячно репортовать о нихъ тіуну, а по тре- 
тямъ года самыя деньги высылать въ св. Сѵнодъ съ доношеніями». Тіунское 
правленіе обязано было руководствоваться канонами вселенскихъ н помѣст
ныхъ соборовъ, соборнымъ уложеніемъ 1667 года, регламентами и указами 
царскаго величества, и прочимъ къ тому приличествующимъ, и— имѣть въ 
копіяхъ сіи акты. «А ежели тіуну какого рѣшенія учинить будетъ невозможно, 
то о дѣлахъ сего рода предлагать св. Сѵноду за ручными доношеніямн». Кронѣ 
этого общаго опредѣленія обязанностей тіунскаго правленія, ему была дана 
подробнѣйшая инструкція, состоящая изъ слѣдующихъ пунктовъ:

1) Смотрѣть, исправно-ли пребываютъ въ своемъ званіи—протопопы, священника, 
діаконы и прочіе церковника, пе пьянствуютъ-™, и въ церкви вѳ кошупствуютъ-.іи. О 
гжели, по усмотрѣнію, явятся какія противности ■ пеисиравлепія, тіуву неудоборѣшимыя, 
,*<>посмть о томъ св. Сѵноду.

2) Священниковъ и діаконовъ, которые, оставивъ сво> церкви, волочатся сѣю  и 
овамо, не попускать мірскимъ людямъ принимать въ церковному служенію, но ловить 
ихъ и отсылать къ прежнимъ церквамъ съ порукамм. А ежели ие іахотятъ у своихъ 
церкпей быть по прежнему, то, при допошеиіи, объявлять таковыхъ св. Сѵноду. Также ни 
кому ие велѣть держать крестовыхъ поповъ по домамъ.

3) Ловить священниковъ н діаконовъ, которые обнажены священства, а кь лицѣ 
священническомъ ходятъ, м доносить о нихъ св. Сѵноду.

4) ІІе велѣть священникамъ приставать къ воинскому полку безъ письменнаго 
разрѣшенія своего епископа. А если такіе найдутся, то чипить имъ наказаніе м отсылать 
къ архіереямъ въ епархіи.

5) Смотрѣть накрѣпко, чтобы отъ церковниковъ всякаго явапія не происходили пе 
потребные обыкпости. И ежели во оныхъ явятся, наказывать ихъ, и впредь воспретить 
имъ, чтобы на себѣ хранили благообразіе, а священникамъ и діаконамъ м одѣяніе верхнее 
имѣти, хота и убогое, токмо бъ было «диной черной краски.

<>) Исповѣдь у болящихъ слушать священникамъ пасдипѣ, асв. причастія сподобить 
ири церковникахъ м ирн людяхъ того дома, понеже нѣкоторые попьі,утаевая раскольни
ковъ, притворяютъ, будто оии сообщаютъ Жильнаго св. тайнъ иаедннѣ, а раскольникъ, подъ 
онымъ видомъ, является, Якобы сподобился пріяти св. причастія, подъ имепсмъ право
славія.

7*
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7) Ежели, на онаго злодѣйствующаго попа съ раскольникомъ, кто донесетъ, и этотъ 
доносъ окажется правдивымъ; то все его раскольническое имѣніе взять въ тіунскую и 
объявить о томъ въ св. Сѵнодъ, а доносителю въ награду—дать изъ раскольническаго 
имѣнія часть противъ именнаго указа, какъ постановлено о фискалахъ.

8) Который попъ, накупленный отъ раскольниковъ, пріемлетъ младенцы ихъ будто 
во крещенію, и не крестивъ отсылаетъ, таковому чинить противъ предыдущаго пункта.

9) Приказать приходскимъ священникамъ, дабы каждый наблюдалъ, въ приходѣ 
своемъ, входящихъ въ приходскіе доны червцовъ и учителей раскольническихъ, или лест- 
цовъ, пустосватовъ, и гдѣ оныхъ усмотритъ, таковыхъ приводить въ тіунскую и до
прашивать, откуда и кѣмъ присланъ.

10) Некрѣпко приказать священникамъ, дабы по-вся годы приходскихъ людей своихъ 
исповѣдывали и по достоинству сподобляли св. причастія, и чрезъ годичное время о не- 
исправившихся подавали вѣдомости въ тіунскую, понеже отъ таковыхъ, неисправившихся, 
являются раскольники.

11) Ежели которые отъ исповѣди у настоящихъ священниковъ отговариваются во вре
мя поста отлученіемъ отъ дому, тѣмъ исповѣдываться тамо, гдѣ въ то время проучатся 
по какой либо явной потребѣ; такимъ у оныхъ священниковъ брать письменное свидѣтель
ство съ приложеніемъ рукъ всѣхъ причетниковъ, и предлагать настоящему духовнику, а 
ему, ради справки, тѣ письма, за подписаніемъ своей руки, подавать, гдѣ падлежитъ.

12) Ежели кто будетъ въ подозрѣніи раскольничества, хоти бы и казалъ на ссбѣ 
видъ православія; то его прежде привесть къ присягѣ въ томъ, что опъ не есть и не 
думаетъ быть раскольникомъ, со извѣщеніемъ жестокаго наказанія.

13) Буде на кого донесутъ, что онъ— раскольникъ или изобрѣтатель какого-пибудь 
новаго ученія, таковыхъ, забирая, приводить въ тіунскую, и о расколѣ допрашивать съ 
подкрѣпленіемъ самою истиною.

14) Священникамъ о приходскихъ людяхъ и о духовныхъ дѣтяхъ имѣть записки, 
кто у него, въ приходѣ, когда родился, и кто родившей съ рожденнымъ молитву давалъ, 
н кто гдѣ крещенъ, и у кого и кто воспріемникъ и воспріемница были, и отъ которыхъ 
лѣтъ и у кого исповѣдываются; ащѳ посягнетъ, нѣмъ, и гдѣ и при комъ обрученъ; аще 
умретъ, кто, при смерти, исповѣдывалъ и причащалъ, и кто тому, аще и отвнѣ, свидѣ
тель.

15) Въ С.-Петербургѣ и въ иовозавоеванныхъ городахъ ловить и приводить въ 
тіунскую контору, для допросовъ, всякихъ чиновъ людей, брады имущихъ, кромѣ священ
наго чина, сибирскихъ и низовыхъ обитателей, ямщика и земледѣльцевъ, и тіуну допра
шивать: имѣютъ ли они у себя ярлыки, данные имъ въ оплатѣ пошлины за бороду и— о 
прочемъ, что надлежитъ къ раскольническому сыску, и изъчего можетъ обнаружиться, что 
они— раскольники.

16) Бакъ возможно, сыскивать и допрашивать, кто у раскольниковъ учитель ихъ 
прелести, и ту ихъ воровскую прелесть искоренять; если кто не обратится отъ ней, а 
пожелаетъ окладъ свой платить вдвое; таковыхъ, буде не есть учитель прелести, запи
сывать и въ тіунсвой брать положенный окладъ, и въ томъ давать отписи, въ которыхъ 
дѣлать подкрѣпленіе, дабы раскольнической прелести другихъ не училъ и у себя учителей 
не держалъ. А ежели, среди тѣхъ раскольниковъ, явятся учители ихъ прелести, таковыхъ 
объявлять въ св. Сѵнодѣ.

17) Священникамъ приходскихъ своихъ людей, которые скоропостижно, безъ покая
нія и св. причастія, умрутъ, не велѣть погребать у св. церквей безъ похоронныхъ памя- 
тей изъ тіупской конторы, а въ этихъ паматяхъ свидѣтельствовать имянно, что тотъ 
умершій не былъ ли въ жизнь свою противникомъ св. Церкви или явпымъ раскольни
комъ; также—хмѣльнымъ питіемъ и отравами себя не уморилъ ли, и не отъ своихъ ли
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рукъ уперъ, и ежели ничего такого не было, велѣть погребать у церкви, а ежели въ 
ономъ чемъ явится виновенъ, погребать внѣ церкви, гдѣ таковые погребаются.

18) С.-Петербургу съ его уѣздомъ отпускъ вѣнечныхъ памятей и сборъ пошлинъ 
за нихъ производить въ тіунской конторѣ, и тѣ памяти и деньги записывать въ книги 
нянино; а въ новозавоеванныхъ городахъ и на Котлинѣ островѣ сборъ вѣдать тамош
нимъ духовнымъ управителямъ, деньги присылать въ тіунскую и о сборѣ ихъ репорто- 
вать повсямѣсячно. А контора обязана подавать ежемѣсячно репорты въ св. Сѵнодъ о 
сборѣ тѣх-ъ денегъ по всей епархіи. А по третямъ года, и оныя деньги съ обстоятельными 
подлинными вѣдомостями, при доношеніяхъ, взносить въ св. Сѵнодъ..

19) Ежели случится чій быти сумнительный бракъ, котораго предъ священникомъ 
таить не пережить, и того брака скоро вѣнчать безъ разсужденія не велѣть, токмо о 
томъ написати рѣшеніе крѣпкое отъ св. писанія и прочихъ учительныхъ доводовъ, и по
томъ, оный бракъ велѣть вѣнчати обычайно.

20) Священнику, внѣ своего, въ другомъ приходѣ, брака, хоти и несумнительный, 
вѣнчати дерзать не велѣть; а если который то учинить, того штрафовать.

21) Тіуну, какъ за церковнымъ причтомъ, такъ и надъ прочими духовными персо
нами, имѣть справедливое, по указу царскаго величества, сужденіе въ случающихся между 
пили ссорахъ и крамолахъ, и исковыя, и приводныя и прочія пошлинныя деньги запи
сывать въ приходную книгу, и о употребленіи ихъ чинить, какъ о томъ выше предложено.

22) По истцовымъ челобитнымъ, послѣ допроса отвѣтчика, допрашивать свидѣтелей, 
и скаски ихъ записывать каждаго порознь, съ приложеніемъ рукъ ихъ*.

23) Послѣ допроса свидѣтелей, записывать къ тому дѣлу скаску отвѣтчикову, кото
рая была бы 8а его рукою, въ такую силу, что онъ не имѣетъ ли какого доказанія на 
оныхъ свидѣтелей, буде кто скажетъ неправду о томъ.

24) 0 дѣлѣ суда тіуну и при немъ правителямъ ни съ кѣцъ, наипаче же оъ такими, 
которые тягаются и вымышляютъ ябѣды, ничего не говорить, и согласія съ ними не 
имѣть.

25) Приключающіяся въ тіупской дѣла вершить по записному реестру безъ всякой 
копфузіи и маны, дабы оные происходили въ порядкѣ непресѣкомымъ теченіемъ.

26) Бъ доброму порядку дѣлъ потребны надлежащія регулы: первѣе вершить важ
ныя дѣла, потомъ—легчайшія; ежели кому случится отъѣздъ въ государеву службу, а 
дѣло его будетъ въ тіунской; то прежде другихъ оное вершить.

27) По истцовымъ дѣламъ, послѣ сысковъ у истцовъ, записывать скаски, что, 
сверхъ сысковъ по дѣлу, имѣютъ ли они еще каковое дознаніе.

28) Вершонныя дѣла записывать въ книгу, которая должна быть за рукою одного 
изъ сѵнодальныхъ правителей.

29) Виновнымъ по дѣламъ тіунъ узы налагаетъ и тѣлесное наказаніе чинитъ, смотра 
по важности вины и дѣлъ.

30) Духовныя персоны, высшія и нисшія, отнюдь, ни подъ какимъ видомъ, не мо
гутъ имѣть купечества (торговли) никакими видами.

31) Если гдѣ явятся въ продажѣ, безъ указовъ св. Сѵнода, каноны, акаѳисты и 
другія рукописныя молитвы, сложенные прежде и вновь сочиняемые: то продавцовъ, имая, 
приводить въ тіунскую и допрашивать, кѣмъ и по чьему повелѣнію они сочинены, и вы
писки ивъ дѣлъ представлять св. Сѵноду.

32) Въ Россійскомъ государствѣ, какъ въ городѣхъ, такъ и въ весяхъ, происходитъ 
отъ невѣждъ нѣкоторое непотребство, а именно: во всю свѣтлую седмицу Пасхи, ежели 
кто не бываетъ у утрени, таковаго, Якобы штрафуя, обливаютъ водою, и въ рѣкахъ и 
въ прудахъ купаютъ,— отчего въ людяхъ чинится немалое озлобленіе и даже до смерти 
въ водѣ потопленіе, а другимъ, соннымъ или шумнымъ, незашшмъ возліяніемъ —  ума
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поврежденіе; и таковымъ противнымъ отъ невѣждъ обычаемъ воспоминаютъ мерзкихъ 
идоловъ, въ никъ же былъ нѣкоторый идолъ: купало, ему же народъ, на великъ день, 
приносили жертву онымъ купаніемъ; понеже бо, во оныя времена, Россійскій народъ еще 
несовершенно воспріялъ святую Православную вѣру и въ ней некрѣпко утвердился. А по
томъ уже какъ, милосердіемъ Божіимъ, Россійскій народъ сіяетъ въ благочестіи, а онаго 
обычая невѣжды оставить не могутъ: того ради, оный богомерзкій обычай весьма истре
бить, и впредь того въ Россійскомъ государствѣ отнюдь не было бы. Чего ради, всѣмъ 
приходскимъ священникамъ подтверждать накрѣпко, подъ взятіемъ немалыхъ штрафовъ, 
дабы опи приходскихъ своихъ людей отъ онаго богопротивнаго обычая всемѣрно отвра
тили.

33) Тіуну о дѣлахъ, какъ вершонныхъ, такъ и не вершонныхъ, равно— и о колод
никахъ по нимъ, подавать репорты ежемѣсячно.

Эта инструкція дана шуйскому правленію 19 апрѣля 1721 года, т. е. 
черезъ два дня послѣ приговора св. Сѵнода объ учрежденіи и открытіи дѣйствій 
конторы. Правила выбраны въ нее изъ Духовнаго Регламента и изъ разныхъ 
того времени указовъ, съ примѣненіемъ ихъ къ новому правленію. Правило 
государева указа насчетъ людей, браду имущихъ (выше см. § 15), возбу
дило разные толки, яко нѣстъ сіе дѣло духовное, и въ чемъ-то было невѣрно 
выполнено тіунскою палатою. Въ слѣдствіе сего, 12 іюля 1721 года, дано 
было тіуну слѣдующее объясненіе: «всякихъ чиновъ людей, браду имущихъ, 
велѣно ловить и допрашивать того ради, что такіе брадодержатели показуютъ 
себя неисполнителями, предложенныхъ о томъ, имянныхъ царскаго величества 
указовъ, но явными признаются презирателями, которые причитаютъ себѣ то 
брадъ ношеніе въ святость; и постриганія оныхъ и употребленія на нихъ 
бритвы избѣгаютъ, какъ грѣха непростительнаго, не взирая на обнародованное 
печатными книжицы, типомъ изданными, разсужденіе, но, пребывая въ нера
зумномъ своемъ упрямствѣ, придаютъ причину, какъ всѣмъ вѣдомо есть, 
признавать ихъ раскольниками, которыхъ, по такой причинѣ, довелось ловить 
и допрашивать о томъ, чего ради они не исполняютъ вышеозначенныхъ цар
скаго величества указовъ, и въ какомъ разсужденіи оное брадъ ношеніе содер
жатъ, а паче пе имѣютъ ли къ расколу преклонности... О чемъ всякимъ об
стоятельствомъ изыскивать, да познана будетъ причина ихъ непокорснія, и, 
по тому свидѣтельству и изслѣдованію, познанныхъ раскольниковъ увѣщавать 
и къ должному ко св. Церкви обращенію приводить ученіемъ св. писанія; и ко
торые обратятся, тѣхъ принимать по обыкновенію; а которые, по жестокости 
своей и нераскаянному сердцу, явятся непреклонны къ увѣщанію; таковыхъ 
отсылать къ градскому суду. А въ тіунской палатѣ, свыше предписаннаго по
велѣнія, ничего неповслѣннаго не чинить, и въ брадобритіе, яко дѣйство, ду 
ховному правительству несвойственное, отнюдь никому въ оной тіунской не 
вступать. А ежели кто изъ подчиненныхъ оной тіунской палатѣ, какого ни есть 
званія, въ такое непорученное имъ дѣйство (какъ въ св. Сѵнодѣ происходитъ 
слухъ)вступить когда дерзнетъ; таковаго, яко дерзкаго самовольника и без- 
страшника, и нареканіе наносящаго на духовное правительство, жестоко, по 
мѣрѣ вины, наказать, да и прочіе страхъ возъимѣютъ, и не дерзнутъ чинить 
неповелѣннаго».

Такимъ образомъ, съ учрежденіемъ св. Сѵнода, установилось новое ду-
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ховное правленіе для С-Петербургской сѵнодальной области. Вѣдая дѣла, обо
значенныя въ инструкція, тіунсвая палата весьиа многія нзъ ввхъ взносила 
на разрѣшеніе св. Сѵнода. Тань овн или рѣшались членами отдѣленія суд
ныхъ дѣлъ, нлн, въ случаѣ большей важности, предлагались на общее раз
сужденіе всѣхъ членовъ св. Сгнода. Рѣшенія въ подлинныхъ протоколахъ, под
писанныхъ св. Оводомъ, сдавались въ тіунсвую избу.

Получивъ опредѣленное направленіе въ предыдущія восемнадцать лѣтъ, 
С.-Петербургская епархія, подъ вѣдѣніемъ новаго правительства духовнаго, 
продолжала заселяться и благополучно развиваться въ церковномъ и религіозно- 
нравственномъ отношеніяхъ. Въ 1725 году, число постоянныхъ жителей въ 
С.-Петербургѣ, всѣхъ сословій, возраслодо 75,000. Въ немъ было теперь болѣе 
100 домовъ каменныхъ и около 550 деревянныхъ. Уѣзды С.-Петербургской 
епархіи болѣе н болѣе заселялись русскимъ елеиентоиъ, съ которыиъ стали 
смѣшиваться исконные обитатели и шведскіе поселенцы Ингерманландіи: фин
ны, ижорцы, нѣмцы н другіе. Являлись новыя поселенія, н вагъ въ епархіи, 
такъ и въ самомъ реаидующеш градѣ стали возникать новые православные 
храмы, а храмы, прежде построенные, улучшались.

Въ 1721 году, при Троицкомъ соборѣ въ С.-Петербургѣ, уже освященъ 
былъ придѣлъ во нмя св. мученика Харитонія.

Въ томъже году, окончена постройкою новая деревянная цервовь въ Ева- 
терингофѣ, при императорскихъ калннкинскихъ полотняныхъ заводахъ. Иное- 
ратрица Екатерина Алексѣевна выразила желаніе, чтобы храмъ сей освятили 
въ честь ея соленной святой. По распоряженію св. Сгнода, цервовь сія, въ 
томъже году, освящена была протопопомъ Исаакіевсваго собора во нмя св. ве
ликомученицы Екатерины. Подлинный антнминсъ этой церкви, подписанный 
8 мая 1721 года, представленъ былъ с.-петербургскому митрополиту въ 1854 
году и хранится въ Александроневсвой лаврѣ.

Въ томъже году, построена при партикулярной вереи и освящена полот
няная, въ палатахъ, цервовь св. великомученика н цѣлителя Пантелеймона, 
празднуемаго, каждый годъ, въіюлѣ 27 числа. Празднованіе сему святому из
брано въ память славнаго для исторія россійскаго флота дня, ознаменован
наго двумя побѣдами: въ 1714 году—при Гангутѣ и въ 1720 году— при Грен- 
гамѣ.

Охтенсвіе поселенцы, прибывшіе въ 1721 — 1723 году ивъ Архангель
ской, Вологодской и другихъ губерній, до 400 семействъ, привезли съ собою, 
по преданію, своего попа. Строя себѣ деревянныя избы, они позаботились 
свою часовеиную деревянную избу перестроить въ храмъ Божій, который освя
щенъ былъ, въ 1725 году, во нмя св. Іосифа, обручника Божіей Матери и дре- 
водѣла. Празднованіе св. древодѣлу потону избрано было, что на Охтѣ всй 
селились плотники, занимавшіеся строеніемъ деревянныхъ вораблей и галеръ. 
Въбуиагахъ причтъ св. древодѣла подписывался, между другими, въ 1726 году. 
Имя перваго священника было Ериій.

Въ послѣдніе годы жизни Петра великаго, нѣкоторые изъ жителей быв
шихъ адинралтейсвнхъ слободъ, усердствуя гь распространенію святыни, рѣ
шились соорудить храмъ, взаиѣнъ бывшей неболлпой часовни, и собравъ не-
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большую сумму, построили, въ 1728 году, деревянную церковь, которая освя
щена въ память вознесенія Господня, съ придѣломъ св. Іоанна воина.

Въ 1726 году, устроена на Петербургскомъ островѣ въ Колтовской первая 
деревянная церковь преображенія Господня.

Въ документахъ 1725 года, упоминается придворная церковь со священни
комъ Іаковомъ Ѳеодоровымъ. Только ни откуда неизвѣстно теперь, гдѣ, когда, 
нѣмъ устроена и какая это была церковь.

Изъ домовыхъ упоминается въ С.-Петербургѣ цервовь двѣнадцати св. апо
столъ (Опис. докум. св. Сѵн. т. I, стр. 377), существовавшая при св. Сѵнодѣ. 
Можно полагать, что сія церковь перенесена изъ Москвы, гдѣ, при патріаршемъ 
домѣ, существовала церковь также во имя 12 апостоловъ. При церкви былъ 
«сѣнной» сѵнодальнаго дома священникъ.

На Карповнѣ, при подворыі Ѳеофана, архіепископа новгородскаго, постав
лена домовая его преосвященства цервовь, гдѣ заведено было хорошее пѣніе, 
которое привлекало туда народъ.

Въ 1721 году, по нѣкоторымъ сказаніямъ, въ главномъ строеніи импера
торскаго конюшеннаго двора, въ жильѣ верхняго яруса поставлена церковь въ 
честь нерукотвореннаго образа Спасителя. Надъ церковію будто бы возвышался 
уже красиво отдѣланный, рѣзной работы, св. крестъ (Панорама С.-Петербурга,
ч. I, стр. 220). Но сказаніе это не подтверждается архивомъ духовной консис
торіи и принадлежитъ къ области вымысловъ.

На каторжномъ дворѣ, при С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ, находилась 
часовня, у которой, для служенія и исправленія требъ, для исповѣди и прича
щенія колодниковъ, состоялъ, въ 1721 году, «старый каторжный попъ» Иванъ 
Логгиновъ, а потомъ приходскій Исаакіевскій причтъ рекомендовалъ своего ви
карія Михаила Тимоѳеева.

Такимъ образомъ, въ краткій періодъ времени, въС.-Петербургѣ было по
строено, кромѣ Невскаго монастыря, приблизительно, двадцать четыре церкви, 
считая поименованныя въ предыдущей главѣ, въ томъ числѣ— четыре соборныхъ, 
пять домовыхъ, одна придворная, остальныя приходскія и полковыя.

Иностранецъ Берхгольцъ, видѣвшій въ теченіе 1721— 1725 гг. всѣ С.-Пе
тербургскіе соборы и церкви такъ описываетъ ихъ. «Близъ зданія адмиралтей
ства, по направленію къ галерной гавани (нынѣ улица), строится прекрасная 
каменная церковь (св. Исаакія), которая будетъ принадлежать къ нему. Послѣ 
крѣпостной церкви (т. е. Петропавловскаго собора), она, говорятъ, будетъ луч
шею въ Петербургѣ; потому что всѣ прочія, исключая церкви князя (Меныпи- 
кова), плохія деревянныя. Кромѣ этихъ двухъ церквей, т. е. крѣпостной и 
адмиралтейской, самыя красивыя здѣсь— церковь св. Троицы и та, которую 
выстроилъ князь Ментиковъ на Васильевскомъ острову, не далеко отъ своего 
дома. Послѣдняя каменная, но первая, находящаяся по ту сторону рѣки, у 
зданій коллегій, деревянная, съ широкою открытою колокольнею, на которой 
иного колоколовъ и небольшіе куранты, играющіе, сами собою, чрезъ каждую 
четверть часа: «Господи помилуй». Ее, обыкновенно, посѣщаетъ царь во время 
богослуженій. На церкви князя Меншикова, внутри хорошо расписанной и вы
золоченной, есть также небольшая красивая башня съ порядочными курантами.
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Крѣпостная церковь, какъ и уже сказалъ, самая большая и красивая въ Петер
бургѣ. При ной высокая колокольня въ новомъ стилѣ, крытая мѣдными, ярко 
вызолоченными листами, которые необыкновенно хороши при солнечномъ освѣ
щеніи. По внутри этотъ храмъ не совсѣмъ еще отдѣланъ. Куранты на его ко
локольнѣ такъ же велики и хороши, какъ и амстердамскіе, и стоили, говорятъ, 
55,000 рублей. На нихъ играютъ, каждое утро, отъ 11 до 12 часовъ. Кромѣ 
того, каждые полчаса и часъ, они играютъ, еще сами собою, приводимые въ 
движеніе большою желѣзною машиною съ мѣднымъ валомъ. Эта прекрасная цер
ковь построена вся изъ камня, и не въ византійскомъ, а въ новомъ вкусѣ, вну
три съ крѣпкими сводами и колоннами, снаружи съ великолѣпнымъ портикомъ, 
находящимся подъ колокольнею. Но, кромѣ сводовъ, колоннъ и оконъ, въ ней 
еще ничего не готово (Дневн. стр. 112— 113).»

Изъ этого обзора церквей слѣдуетъ прямое заключеніе, что теперь стали 
заботиться о построеніи храмовъ въ лучшемъ архитектурномъ стилѣ и изъ бо
лѣе прочныхъ матеріаловъ. Ботъ уже четыре храма въС.-Петербургѣ, на взглядъ 
иностранца, были устроены хорошо: Петропавловскій соборъ, Троицкій, Исаакі- 
евскій и церковь Меншикова. Въ Кронштадтѣ, одна изъ православныхъ церк
вей, именно Богоявленская, также «о отзыву Берхгольца, была весьма красива 
(іЬЫет. ч. 1П,стр. 187). Въ сентябрѣ 1723 года, на Петропавловскомъ соборѣ 
начали покрывать большой прекрасный шпицъ сильно вызолоченными въ огнѣ 
мѣдными листами. Но, передъ тѣмъ, наверху его поставили летящаго вызоло
ченнаго ангела (величиною болѣе, чѣмъ въ ростъ человѣка), въ рукѣ котораго 
поворачивалось знамя (іЬііІеш, стр. 227). Иныя церкви теперь исправлялись. 
Въ 1724 году, главный командиръ строительной канцеляріи, генералъ-маіоръ 
Сенявинъ усмотрѣлъ въ каменныхъ сводахъ Исаакіевскаго собора не малое по
врежденіе. Совѣтъ всѣхъ архитекторовъ столицы, разобравъ дѣло на мѣстѣ, 
порѣшилъ, вмѣсто каменныхъ сводовъ, поставить деревянные, прежняго ма
нера, апо сторонамъ храма придѣлать, для крѣпости, каменные столбы на по
добіе галлереи. Церковь Меншикова, вмѣсто бывшей деревянной, вновь построена 
изъ камня. Жаль только, что, при строеніи тогдашнихъ церквей, архитекторы 
начали отступать отъ византійскаго стиля.

Троицкій соборъ первенствовалъ предъ другими храмами. Какъ и прежде, 
въ немъ совершались всѣ торжественныя служенія, въ присутствіи царей и ге
нералитета. Въдень новаго 1725 года, Петръ I слушалъ въ немъ божественную 
литургію, при которой преосвященный Ѳеофанъ, епископъ псковскій, говорилъ 
проповѣдь. 10 іюля тогоже года, въ бытность императрицы Екатерины I въ 
Троицкомъ соборѣ у обѣдни, всенародно объявлена была воля государыни, что
бы архіепископу Ѳеофану быть новгородскимъ архіепископомъ, а преосвящен
ному Ѳеофилакту вторымъ вице-президентомъ въ св. Сѵнодѣ. Объявленіе сдѣ
лано такъ. Когда, по окончаніи литургіи, ихъ преосвященства со всѣмъ свя
щенническимъ чиномъ, въ облаченіяхъ, вышли на средину церкви для служеніи 
молебна, а императрица стояла на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ; то протодіа
конъ Афиногснъ Ивановъ провозгласилъ: «преосвященный Ѳеофанъ, архіепи
скопъ псковскій, святѣйшаго правительствующаго всероссійскаго Сѵнода вице- 
президентъ! Всепресвѣтлѣйшая и самодержавнѣйшая великая государыня импе-
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ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица всероссійская, указала вашему 
преосвященству быть архіепископомъ Великаго Новограда я Великихъ Лукъ». 
Въ такой же формѣ объявленіе сдѣлано и преосвященному Ѳеофилакту. Троиц
кій соборъ удерживалъ первенство до царствованія Анны Іоанновны. Протопопъ 
Троицкаго собора Іоаннъ Семеновъ 1-й считался первымъ и самымъ почетнымъ 
лицомъ среди столичнаго духовенства. Въ св. Сѵнодѣ онъ былъ ассесоромъ, 
занималъ мѣсто выше протопопа петропавловскаго Петра Григорьева и въ про
токолахъ подписывался: протопресвитеръ. Но, по благолѣпію св. иконъ, по 
ризницѣ и по средствамъ къ существованію, лучше другихъ церквей была Самп- 
соніевская. Бъ ней перенрашивались священники даже отъ Троицкаго собора. 
Въ 1721 году, перешли священникъ Василій Павловъ Терлецкій и пономарь 
Иларіонъ Назаровъ.

Бромѣ кладбищъ Сампсоніевскаго и въ Ямской, усопшихъ стали хоронить 
въ Екатерингофѣ— не далеко отъ церкви св. Екатерины. Тамъже, отдѣльно 
отъ православныхъ, находилось мѣсто для погребенія иновѣрцевъ. Для само
убійцъ и умершихъ отъ хмѣльнаго питья было отведено особое мѣсто за горо
домъ, такъ-какъ ихъ, по инструкціи тіунской, запрещено было хоронить у св. 
церквей, но гдѣ находилось такое мѣсто— неизвѣстно.

Бромѣ С.-Петербурга, св. храмы созидались также и по уѣздамъ С.-Петер
бургской епархіи.

а) Въ Галерной гавани церковь св. Троицы находилась въ казенномъ дере
вянномъ зданіи. Въ 1721г. маіоръ моренаго галернаго баталіона И. М. Секеринъ 
устроилъ въней камчатный иконостасъ, по обѣту, на сумму, пожертвованную 
имъ и офицерами.

б) Въ 1721 году, построена и освящена, въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ, на по
роховыхъ заводахъ церковь во имя св. пророка Иліи.

в) На 9 верстѣ, по Петергофской дорогѣ, при жизни Петра I, только неиз
вѣстно— въ какомъ году, поставлена церковь св. Петра митрополита.

г) Въ1721 г. въ Ораніембаумѣ, въодной изъ галлерей дома князя Менши
кова, поставленнаго на горѣ, предполагалось устроить очень красивую церковь. 
Въ томъ же году тамъ существовалъ уже особый священникъ и соблюдались всѣ 
установленія православной Церкви (Берхгольцъ, стр. 129— 130). Въ 1725 году, 
уже положительно упоминается церковь св. и живоначальныя Троицы въ Ора
ніембаумѣ: это была церковь особая, приходская.

д) Въ Сестрѣрѣцкѣ, при заводахъ, по указу Петра 1 ,15 іюля 1725 года 
окончена постройкою и въ томъже году, 24 октября, была освящена деревянная 
церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла.

е) Въ селѣ Сарскомъ, кромѣ деревянной Успенской церкви, освященной
2 ноября 1716 года, построена Благовѣщенская церковь на томъ мѣстѣ, гдѣ 
нынѣ стоитъ приходская Внаменская. Строеніе начато еще въ 1717 году но 
осени, а окончено въ 1723 году. Освященіе Благовѣщенскаго храма совершено 
самымъ торжественнымъ образомъ 6 августа 1724 года. Въ немъ участвовали 
три епископа: ярославскій, псковскій и вятскій, архимандриты: троицкій, 
невскій и псковскій, два протоіерея, крестовый государевъ и два священника. 
Былъ и государь со всею фамиліею и генералитетомъ.
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ж) Новоладожскаго уѣздамъ селѣ Лунгачѣ устроена, въ 1725 году, дере
вянная цервовь воздвиженія св. Бреста Господня.

з) Въселѣ Вычелобкѣ, нынѣшняго Лугскаго уѣзда, существовавшемъ уже 
въ 1500 году, построена, въ 1724 году, впервые деревянная цервовь поврова 
пресвятыя Богородицы.

Учреждая новыя цервви по селамъ, св. Сѵнодъ предписывалъ, какъ ихъ 
строить по православному обычаю, а подъ цервовь и подъ кладбище, и попу 
съ причетники подъ селитьбу, требовалъ земли, во всѣ стороны отъ цервви, на 
40 сажень. Изъ этого предписанія, сдѣланнаго по случаю постройки Ильинской 
церкви на Охтенскихъ пороховыхъ заводахъ, видно намѣреніе св. Сѵнода клад
бища сельскія имѣть, по давнишнему обычаю, на церковномъ погостѣ.

Всѣхъ церквей, теперь построенныхъ, перечислять нѣтъ нужды. Доста
точно и сдѣланныхъ указаній, чтобы видѣть, что постройка ихъ шла на раз
ныхъ пунктахъ нынѣшняго С.-Петербургскаго края. Новопостроенныя церкви 
еще не имѣли всѣхъ принадлежностей. Въ Петергофѣ, при Благовѣщенской 
церкви не было колокола, а возвѣщали о началѣ службы биломъ. Въ лѣтнее 
пребываніе свое, Петръ I посѣщалъ Благовѣщенскій храмъ, во время литургіи 
имѣлъ обыкновеніе читать апостолъ, а послѣ службы заходилъ со всею свитою 
въ домъ священника, котораго очень жаловалъ. Разъ священникъ сталъ доку
чать государю просьбою насчетъ колокола. Петръ отвѣчалъ: «нѣтъ, отецъ Бу
дило (который рано будитъ народъ звономъ), звони-ка, по старому, въ било». 
Впрочемъ, Петръ великій содѣйствовалъ личными своими трудами къ украше
нію св. храмовъ. Памятники сего рода, а именно: паникадила, рѣзныя изоб
раженія изъ кости, тщательно сохраняются донынѣ въ С.-Петербургскихъ со
борахъ: Петропавловскомъ, Троицкомъ и въ кронштадтской Богоявленской 
церкви. Всѣхъ же церквей теперь, подчиненныхъ тіунской избѣ, по С.-Петер
бургской епархіи было 83.

Въ С.-Петербургѣ и по другимъ мѣстамъ, не только часовни строили, но 
еще ставили на открытыхъ мѣстахъ столбы со св. иконами. Въ 1723 г. на лѣ
вомъ берегу Невы, недалеко отъ гагаринской пристани, построены были посто
ялые дворы и недалеко отъ нихъ рынокъ, названный пустымъ. Въ рядахъ это
го рынка поставлены были кіоты со св. образами. Деньги на устройство и со
держаніе ихъ въ благолѣпіи собирались отъ пріѣзжихъ торговыхъ людей вся
кихъ чиновъ.

Порядокъ, устроенный архимандритомъ Ѳеодосіемъ, для ближайшаго над
зора за церквами, духовенствомъ и приходами, оставленъ тіунскою палатою во 
всей силѣ. Даже закащики, имъ назначенные изъ священниковъ, не перемѣ
нены. Контора указывала, къ какому заказу должны относиться новыя церкви. 
Такъ,въ іюлѣ 1725 года, она, по указу св. Сѵнода, Троицкую церковь въ Ора- 
ніенбаумѣ приписала къ заказу кронштадтскаго Андреевскаго протопопа. Но 
въ Выборгѣ, уже въ это время, духовная администрація принимала нѣскольно 
отличный характеръ. Въ 1721 г. протопопъ выборгскаго Петропавловскаго 
собора Григорій Макарьевъ, на основаніи четырехъ указовъ царскаго величе
ства отъ 7 апрѣля, просилъ у св. Сѵнода, для отправленія дѣлъ, построить 
контору, дать подъячаго и сторожей двухъ, да для посылокъ и караула—сол-
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датъ четырехъ человѣкъ. Св. Сгиодъ указомъ велѣлъ протопопу конторы и 
солдатъ требовать у тамошняго комменданта. Первоначально, правк закащиковъ 
либо очень были ограничены, либо не были опредѣлены съ точностію, и во вся
комъ случаѣ— эти закащики плохо разумѣли свое отношеніе къ высшей власти. 
Со всякимъ почти дѣломъ, самымъ незначительнымъ, они письменно обращались 
или въ тіунскую палату, или прямо—въ св. Сѵнодъ. Въ 1721 году, архиман
дритъ Трифиллій, извѣщая по С.-Петербургской епархіи объ устройствѣ тіун
ской конторы, приложилъ къ указу свою инструкцію въ руководство закавы
камъ духовныхъ дѣлъ. Съ тѣхъ поръ, при смѣнѣ закащика другимъ лицомъ, 
послѣднему выдавалась копія съ инструкціи, въ полученіи которой онъ роспи- 
сывался въ тіунской конторѣ. Инструкція эта была передѣлана изъ той, кото
рая дана тіунской палатѣ, и состояла изъ слѣдующихъ 29 пунктовъ:

1. Въ первыхъ, какъ у себя въ соборной, такъ и въ приходскихъ и уѣзд
ныхъ, вѣдѣнія своего, церквахъ, имѣть тебѣ надсмотрѣніе всякаго благочинія и 
правильнаго въ оныхъ исправленія, именно: вечерни и утрени, паче же и ли
тургіи совершать въ подобное время и во всякой трезвости, и всякое церковное 
чтеніе и пѣніе исправлять бы единогласно и благолѣпно по церковнымъ уста
вамъ, и имѣть мѵро и масло для прилучающейся всякой церковной и смертной 
нужды, и священнослужители бъ и съ причетники, кійждо въ своемъ званіи, 
исправны бъ были, и всякую опредѣленную свою службу исправляли, во всякой 
трезвости и послушаніи, безъ прекословія.

2. Смотрѣть съ прилежно-тщательнымъ радѣніемъ накрѣпко, чтобы свя
щенники, и діаконы и прочіе причетники въ церкви не кощунствовали бъ, и 
не пьянствовали, и не происходили бъ отъ нихъ какія непотребныя обыкности, 
а именно: въ пьянствѣ, какъ во святыхъ церквахъ, такъ и въ домѣхъ и про
чихъ мѣстѣхъ, не шумѣли бъ, и не ложились бы спать по улицамъ, не ссори
лись бы на обѣдахъ по-мужичью, не истязовали бы въ гостяхъ подчиванья, и 
не являли бы силы и храбрости въ питію, не мужались бы въ бояхъ кулач
ныхъ, не ходили бы священники и діаконы простовласы, и не пили бы по ка
бакамъ; также священники и діаконы имѣли бы одѣяніе верхнее, хоти и убо
гое, только бъ было единой черной краски-, и ежели, по усмотрѣнію, явятся въ 
такихъ противностяхъ и ^исправленіяхъ, таковымъ чинить смиреніе, смотри 
по дѣлу; а ежели явится вящшая вина, къ наказанію оныхъ съ доношеніемъ, 
за карауломъ, присылать въ тіунскую контору, прописавъ ихъ вины подлинно 
съ яснымъ свидѣтельствомъ.

3. Священникамъ у болящихъ исповѣди слушать наединѣ, асв . причастія 
сподобляти при церковникахъ и при служителяхъ дому того; понеже нѣкіе попы, 
утаивая раскольниковъ, притворяются, будто они сообщаютъ св. тайнамъ 
наединѣ, а раскольникъ, подъ онымъ видомъ, является, Якобы св. причастія спо
добился пріяти, подъименемъ православія. И ежели на онаго злодѣйствующаго 
попа кто учнетъ доносити, таковыхъ допрашивать, и гѣ допросы, при своемъ 
доношеніи, въ тіунскую контору прислать немедленно, а такого злодѣя попа и 
съ раскольникомъ держать до указа за карауломъ; и ежели явится по тому до- 
ношенію истина, то все его раскольническое имѣніе взято будетъ въ тіунскую,
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а доносителю въ награжденіе изъ раскольническаго взятаго имѣнія, какъ про
ткну его императорскаго величества указу офискалѣхъ предложено, дано будетъ.

4. Такожде, надъ священниками смотрѣть прилежно, ежели призваны бу
дутъ у болящихъ съ исповѣдью или со св. причастіемъ, и съ прочими церков
ными и мірскими требами, дабы приходили равно во всякому лицу, какъ къ 
знатнымъ, такъ и къ убогимъ персонамъ, безъ замедленія, чтобы въ чемъ не 
привлеклося смертнаго грѣха; такожде, и младенцевъ бы крестили до боже
ственной литургіи во св. церкви, а не въ домѣхъ (кромѣ подлежащей смертной 
нужды), и по крещеніи оныхъ младенцевъ сподобляти св. причастія; понеже 
многіе священники, по своимъ прихотямъ, къ знатнымъ особамъ и богатымъ 
людямъ, ища себѣ прибытковъ, въ домы ихъ ходятъ со всякими требами, и 
здоровыхъ младенцевъ крестятъ въ домѣхъ, а въ убогимъ, гнушаяся ихъ и не 
чая себѣ прибытва, и для самыхъ нужнѣйшихъ требъ, ходить лѣнятся,— въ 
чемъ смертно согрѣшаютъ.

5. Пави прилежно тебѣ смотрѣть, ежели вагой попъ накупленный отъ ра
скольниковъ явится, и пріемлетъ ихъ раскольническіе младенцы къ крещенію и 
не крестя отсылаетъ, о таковыхъ чинить противу вышеписаннаго 3-го пункта.

6. Священниковъ и діаконовъ, которые, оставя церкви свои, волочатся 
сѣмо и овамо мірскимъ лицомъ (т. е. въ одеждѣ мірянъ), къ церковному слу
женію допускать не велѣть, и въ домѣхъ у крестовъ попамъ служить воспре
тить; или которые отъ архіереевъ за преступленія обнажены священства, а 
ходятъ въ лицѣ (т. е. священниковъ), какъ оныхъ, такъ и вышереченныхъ, 
ловить и допрашивать обстоятельно, и сътѣми допросными рѣчами, за карау
ломъ, присылать въ тіунскую контору.

7. Приходскимъ же священникамъ приказать, дабы каждый наблюдалъ, 
въ приходѣ своемъ, входящихъ въ приходскіе домы червцовъ учителей расколь
ническихъ, или лестцовъ пустосвятовъ, и гдѣ оныхъ усмотрятъ, по томуже 
допрашивать и чинить противъ вышеписаннаго 3-го пункта.

8. Имъ, священникамъ, приказать некрѣпко, дабы приходскіе ихъ люди 
съ жопами, и съдѣтьмиичелядинцы, каждаго чина и пола, отъ семи лѣтъ воз
раста, повся годы, восв. посты постились и, по достоинству, св. тайнъ озлоб
лялись, а о не исповѣдающихся и исповѣдующихся учинить двоя записныя 
книги, и, по прошествіи каждаго года, однѣ книги подавать въ тіунскую конто
ру і а АРУгія оставить для себя впредь для вѣдома. А ежели которые отъ испо
вѣди у настоящихъ священниковъ отговариваться будутъ во время поста отлу
ченіемъ отъ дому своего, тѣмъ велѣть исповѣдываться тамъ, гдѣ въ то время 
они прилучатся по какой либо явной потребѣ, и тамъ у оныхъ священниковъ, 
гдѣ исповѣдуются, брать письменное свидѣтельство съ приложеніемъ рукъ 
всѣхъ причетниковъ, и предлагать настоящему духовнику или приходскому 
священнику, а сему, ради справки, тѣ письма, за подписаніемъ руки своея, по
давать, гдѣ надлежитъ.

9. Ежели кто въ подозрѣніи раскольничества будетъ, хотя бъ и видъ на 
себѣ являлъ православія, а крестное знаменіе полагаетъ на себѣ двоеперстное 
по армянски, а не во образъ св. Троицы первыми тремя перстами, таковаго 
первѣе привести къ присягѣ и наказать отъ божественнаго писанія, что не есть
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и пе думаетъ бытн раскольникомъ, со извѣщеніемъ жестокаго наказанія и отъ 
Сгнода штрафовала. А ежели будетъ въ чемъ противиться, таковаго къ до
просу прислать въ тіунскую контору.

10. Будетъ, кто кого перечелъ, яко раскольникъ, или новаго нѣкоего уче
нія явятся изобрѣтатель, таковыхъ, имая (т. е. забирая), допрашивать обсто
ятельно съ подлинною о всемъ очисткою, и тѣ допросы къ разсужденію, при до- 
иошеніи, присылать въ тіунскую контору.

11. Священникамъ о приходскихъ людяхъ и о духовныхъ дѣтѣхъ имѣть 
записныя книги, кто, у кого въ приходѣ, когда родился, и кто молитву давалъ, 
гдѣ который младенецъ крещенъ и кѣмъ, и кто воспріемникъ в воспріемница 
были, и отъ которыхъ лѣтъ кто у кого исповѣдывался; аще кто, кѣмъ, гдѣ и 
при комъ обрученъ; аще кто умретъ, при смерти— онаго кто исповѣдывалъ и 
пріобщалъ, и кто тому, аще и отвнѣ, свидѣтелемъ былъ, и тѣ книги, по третямъ 
года, присылать въ тіунскую контору.

12. О раскольникахъ весьма съ прилежно— тщательнымъ радѣніемъ смо
трѣть, и о нихъ провѣдывать, и дабы, какъ возможно, ихъ сыскнвать и до
прашивать, кто у нихъ той раскольнической прелести учитель; и ежели та
ковые явятся, присылать ихъ, за карауломъ, во оную тіунскую контору, или 
объ нихъ, гдѣ они обрѣтаются, подавать вѣдѣніе немедленно, и ту ихъ воров
скую прелесть, какъ возможно, искоренять.

13. Священникамъ приходскихъ своихъ людей, кои скоропостижно, безъ 
покаянія исв. причастія, умираютъ, безъ похоронныхъ памятей у св. церквей 
погребать не велѣть, а въ тѣхъ памятяхъ писать тебѣ, дабы священникамъ 
свидѣтельствовать, и обыскивать и осматривать тѣхъ умершихъ, именно: оной 
умершій, въ жизнь свою, не былъ ли Церкви святѣй противникомъ или явнымъ 
раскольникомъ, и не убитъ ли, и не удавленъ ли, такожде хмѣльнымъ питі
емъ и отравами самъ себе (или прочіе кто) не уморили ль, и не отъ своихъ ли 
рукъ умре; несли, по свидѣтельству, явится тотъ умершій отъ онаго свободенъ; 
таковаго велѣть погребать у церкви со отпѣваніемъ, и тѣ обыски и осмотры, 
за руками, велѣть присылать къ тебѣ впредь для спору. А ежели въ ономъ 
явится въ чемъ виновенъ, таковаго у церкви погребать не велѣть, но внѣ 
церкви, гдѣ таковые погребаются, и о томъ о всемъ репортовать въ тіунскую 
контору.

14. Ежели случится быти чій сомнительный бракъ, котораго передъ свя
щенникомъ таить не надлежитъ, и того брака вскорѣ, безъ разсужденія, вѣнчать 
не велѣть, токмо о томъ съ прилежаніемъ усматривать и отъ священнаго пи
санія нотъ прочихъ учительныхъ доводовъ наказывать^ потомъ оный бракъ, 
ежели надлежитъ, велѣть вѣнчати; такожде священнику, внѣ своего, въ другихъ 
приходахъ, брака, хота инесумнительный, вѣнчати дерзать не велѣть. А ежели 
который то учинитъ, того штрафовать, и о томъ въ тіунскую писать.

15. Еще же смотрѣть накрѣпко, дабы сложенныхъ и вновь слагаемыхъ 
каноновъ, и акаѳистовъ и прочихъ молитвъ рукописныхъ, которые въ продажѣ 
гдѣ явятся самовольные безъ указу изъ правительствующаго Сгнода, таковыхъ 
ловить и допрашивать, кѣмъ оные и по чьему повелѣнію сочинены, и тѣ до
просы, при доношеніи, прислать въ тіунскую контору.



— 111 —

16. Еще же прилѣжно смотрѣть, что въ Россійскомъ государствѣ, павъ 
въ городахъ, тавъ и въ селѣхъ, происходитъ отъ невѣждъ нѣкоторое непотреб
ство, а именно: во всю свѣтлую седмицу Пасхи, если ето  не бываетъ у утрени, 
тиковаго, аки бы штрафуя, обливаютъ водою, и въ рѣкахъ и въ прудахъ ку
паютъ, и хотя сіе простые невѣжды дѣлаютъ себѣ, будто для забавы празднич
ной, однако этой суетной забавой дѣется не товмо здравію, ной животу человѣ
ческому тщета. Ибо онымъ отъ невѣждъ купаніемъ во глубинахъ иногда лю
дей потопляютъ или разбиваютъ, а сонныхъ и хмѣльныхъ внезапнымъ обли
ваніемъ ума лишаютъ. Бътомуже, будто бы воспоминаютъ мерзкихъ идоловъ, 
въ нихъ же бѣ нѣкій идолъ: купало, ему же народъ, на великій день, приносилъ 
жертву онымъ купаньемъ, о чемъ пространно зрится въ лѣтописцѣ кіевскомъ. 
По понеже, въ оныя времена, Россійскій народъ еще не совершенно воспріялъ 
св. Православную вѣру, въ ней не крѣпко утвердился, а потомъ уже оный, ми
лосердіемъ Божіимъ, во благочестіи сіяетъ, а помянутаго обычая невѣжды оста
вить не могутъ: того ради, оный богопротивный и животъ человѣческій вредя
щій обычай весьма истребить, и впредь того въ Россійскомъ государствѣ от
нюдь не было бы,— чего ради, всѣмъ приходскимъ священникамъ подтвердить 
некрѣпко, подъ взятіемъ немалыхъ штрафовъ, дабы священники приходскихъ 
своихъ людей отъ онаго богопротивнаго обычая всемѣрно отвращали. А ежели 
противны кто сему явятся, таковыхъ, по винѣ, наказывать, или за карауломъ 
присылать въ тіунскую контору.

17. Тебѣ, въ заказѣ своемъ, какъ между священники и діаконы, такъ и 
прочими причетники, въ ссорахъ, и обидахъ и во всякихъ духовныхъ дѣлахъ, 
чинить справедливое сужденіе по святымъ правиламъ и указамъ его импера
торскаго величества, и противъ истцовыхъ челобитенъ отвѣтчиковъ допраши
вать безъ постороннихъ рѣчей, но самую сущую правду, потомъ же явное сви
дѣтельство; а буде въ которой исковой челобитной иску цѣны или свидѣтели 
по имянамъ написаны не будутъ, таковыхъ челобитенъ не принимать; такоже, 
и послѣ допросу, въ пополнку челобитенъ не принимать же, и по тѣмъ допро
самъ свидѣтелей допрашивать противъ ссылки, именно по евангельской запо
вѣди Господни, еже: ей, ей, безъ всякой фальши, и съ тѣхъ допросовъ копію 
или подлинное дѣло, при донесеніи, прислать въ тіунскую контору.

18. Такожъ, ежели мірскія персоны на духовныхъ персонъ, такожде и мір
скія на мірскихъ же персонъ, въ духовныхъ дѣлахъ или въ какой либо обидѣ, 
учнутъ приносить челобитныя, и о томъ чинить противъ вышеписаннаго пунк
та непремѣнно.

19. Ежели мужья учнутъ приносить челобитныя на жопъ своихъ въ по* 
бѣгахъ отъ нихъ, и въ противностяхъ м непослушаніяхъ, или объявятъ за ни
ми прелюбодѣйство, о томъ, по томуже, слѣдовать допросами, сыскавъ блудни
ка и жонку, и по ясному свидѣтельству о тѣхъ дѣлахъ, для рѣшенія, писать 
въ тіунскую.

20. Ежели дѣвки или вдовы учнутъ бить челомъ на кого въ блудномъ на
силіи, или въ полюбовномъ блудѣ и въ прижитіи дѣтей, о таковыхъ слѣдовать 
допросами жъ подлинно, и чинить противъ тогоже, а по изслѣдованіи винов
нымъ чинить наказаніе, бить плетьми нещадно.
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21. А ежели еъ которыхъ дѣлахъ у чинятся споры, или явятся какія важ
ности, и тѣхъ истцовъ и отвѣтчиковъ и съ подлинными дѣлами, за карауломъ, 
присылать въ тіунскую контору.

22. По вершоннымъ истцовымъ дѣламъ, какъ съ исковъ, такъ и съ 
боевъ, и съ безчестей съ ранговъ истцовыхъ брать его императорскаго вели
чества пошлинъ, по уложенію, по гривнѣ съ рубля, на канцелярію тожъ число, 
да указныхъ семь алтынъ двѣ денги, накладныхъ на каждый рубль по ден- 
гѣ, да съ праваго —  съ иску его по алтыну съ рубля. А ежели явится у истца 
приписной искъ, и того лишняго иску на отвѣтчикѣ править не велѣть, и съ 
того лишняго приписного иску на истцѣ править съ каждаго рубля за припис
ку, по уложенію, втрое.

23. А который истецъ на кого нибудь подастъ исковую челобитную въ 
какомъ ни есть иску, и отвѣтчикъ его сысканъ будетъ, и станетъ просить, 
чтобъ ему дать въ допросѣ сроку, понеже онъ въ допросъ не готовъ; тѣмъ от
вѣтчикамъ давать сроку на день, и на два и па три, а кончая болѣ недѣли 
сроку не давать, авъ  тѣхъ оброчныхъ статьяхъ писать, чтобъ ему, отвѣтчику, 
въ то срочное число стать къ допросу, а истцу съ уликою. А буде отвѣтчикъ 
къ допросу не станетъ, или истецъ съ уликою не станетъ же, и истецъ иску 
лишенъ будетъ, а отвѣтчикъ и безъ допросу виноватъ, и съ того иску пошли
ны и канцелярскія деньги взяты будутъ по указу, и къ тѣмъ отсрочкамъ ист
цамъ и отвѣтчикамъ велѣть, обоимъ, руки прикладывать.

24. А буде который истецъ съ отвѣтчикомъ, по срочной запискѣ, не ходя 
въ допросъ, полюбовно въ томъ иску помирятся и принесутъ мировую челобит
ную, и съ тѣхъ исковыхъ исковъ имать пошлины по гривнѣ съ рубля безъ 
канцелярскихъ, да мировыхъ — съ каждаго имени по осьми алтынъ по двѣ 
денги.

25. Ежели будутъ бить челомъ мужья на жонъ своихъ, а жонына мужей, 
въ какихъ ни есть ссорахъ, а иску въ челобитныхъ ихъ писало не будетъ, и 
они, по допросу или безъ допросу, помирятся, съ таковыхъ имать одни мировыя 
пошлины противъ вышеписаннаго.

26. А для записи помянутыхъ пошлинъ, учинить записную книгу, въ ко
торой записывать имянно, въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ, и съ кого именно, 
и съ какого иску,- и сколько какихъ пошлинъ взято будетъ, и тѣ пошлин
ныя деньги и съ подлинными книгами, по третямъ года, присылать въ тіун
скую контору.

27. Такоже, для исковыхъ и неисковыхъ челобитенъидоношеній, учинить 
особливую книгу, въ которую записывать перечнемъ, а вершонныя дѣла запи
сывать въ другую книгу имянно, и тѣ книги, по третямъ же года, присылать, 
для свидѣтельства, въ оную тіунскую контору.

28. По сему его императорскаго величества указу и по предложеннымъ 
пунктамъ, чинить тебѣ во всемъ справедливое сужденіе, безъ всякаго фалыпа и 
мздопріимства, не смотри нина какія персоны, или кому по дружбѣ не дружитп 
и фалыпить, а по недружбѣ ничего не мстить, но по правиламъ св. апостолъ 
и богоносныхъ отецъ, и по указамъ его императорскаго величества и по уло
женію, непремѣнно.
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29. А ежели явится, по дѣламъ, какая фальшь или иеисправленіе, хотя ка
кимъ твоимъ и ^усмотрѣніемъ или небреженіемъ; то подлежишь ты же такого 
истязанія, со взятіемъ немалаго штрафа. А ежели учинишь чтб какимъ своимъ 
вымысломъ для своея прихоти, и о томъ святѣйшему правительствующему 
Сѵноду учннится извѣстно и сыщется праведно; то подлежать будешь извер
женію сана своего безъ всякой пощады; а сей его императорскаго величества 
указъ, вѣдѣнія своего, объявить всѣмъ священнослужителямъ и церковнымъ 
причетникамъ съ приложеніемъ рукъ, чтобы они, по сему его императорскаго 
величества указу, во всемъ тебѣ были послушны».

При чтеніи этой инструкціи замѣтно слѣдующее. Она составлена, отчасти, 
на основаніи права, дѣйствовавшаго въ періодъ, предшествовавшій святѣйшему 
Сѵноду. Съ другой стороны, въ ней видны задатки другаго порядка вещей, вво
димаго уже новою формою духовнаго правительства въ Россіи. Нѣкоторыя пра
вила направлены прямо противъ безпорядковъ времени и придаютъ инструкціи 
свойство тогдашней современности. Во всякомъ случаѣ, эта первая, выражаясь 
нынѣшнимъ словомъ, благочинничесжя инструкція легла прочно въ основаніе 
внѣшняго церковнаго порядка и благочинія. Вакащики духовныхъ дѣлъ, имѣя 
ее въ рукахъ, постоянно соображались съ нею, по ней требовали исполненія 
отъ подчиненныхъ, и сами вершили дѣла не иначе, какъ по ея пунктамъ. Ин
струкціи послѣдующаго времени, какъ-то: Гавріила, митрополита с.-петер
бургскаго, Платона — московскаго, и нынѣ дѣйствующая, построены одна на 
другой, а въ основѣ всѣхъ лежитъ сѵнодальная 1721 года. Съ приведеніемъ 
ея въ дѣйствіе, какъ тіунская контора, такъ и закащики всѣхъ мѣстъ пріоб
рѣтали, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, самостоятельную власть и многія дѣла 
могли рѣшать сами, напр. о спорахъ въ духовенствѣ, о погребеніи скоропо- 
стижно-умершихъ и т. п. Главнымъ же правительственнымъ мѣстомъ оста
вался неизмѣнно святѣйшій Сѵнодъ, до котораго доходили всѣ дѣла отъ зака- 
щиковъ и изъ тіунской палаты.

Бъ особымъ и характернымъ учрежденіямъ того времени принадлежитъ 
система инквизиторства, или фискальнаго надзора, которую Петръ великій 
хотѣлъ развить по всей Россіи— въ вѣдомствахъ не только гражданскомъ, но 
м духовномъ. По примѣру опредѣленныхъ по вѣдомству Сената фискаловъ, 
надъ которыми Нестеровъ былъ оберъ-фискаломъ, и при св. Сѵнодѣ оберъ-ин- 
квизиторомъ поставленъ іеромонахъ Макарій Хворостинъ, до настоящаго вре
мени бывшій начальнымъ іеромонахомъ на Котлинѣ островѣ. Хворостинъ въ 
тоже время состоялъ оберъ-инквизиторомъ по С.-Петербургской епархіи и 
жилъ въ Александроневскомъ монастырѣ. 27 августа 1721 года, по выбору 
Хворостина, въ подчиненнаго ему помощника просто инквизиторомъ назначенъ 
іеродіаконъ Невскаго монастыря Венедиктъ Коптевъ. Въ инквизиторы св. Сѵ
нодомъ предписывалось избирать въ братствѣ «добрыхъ монаховъ и достой
ныхъ тому (инквизиторскому) званію, кромѣ начальствующихъ». Оберъ-ин- 
квнэоторъ съ помощниками имѣлъ обязанность наблюдать въ своемъ вѣдом
ствѣ за исполненіемъ указовъ св. Сѵнода иего царскаго величества и, провѣ
давъ о какихъ либо дѣлахъ и безпорядкахъ, доносить начальству. У Хворости
на при дѣлахъ состояли двое молодыхъ неопытныхъ приказныхъ, которые и

8
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писать ве умѣли. Но, невидимости, іеромонахъ Макарій вполнѣ былъ «до
садивъ своего званія». Ибо онъ съ большимъ жаромъ хлопоталъ устроить при 
себѣ особую контору съ опытными подъячими, хорошенько обезпечить тракта- 
ментомъ существованіе инквизиторскаго учрежденія, и собирался лично ѣхать 
по всей Россіи для выбора инквизиторовъ, «понеже въ Петербургѣ изъ мона
ховъ выбрать было некого». Только св. Сѵнодъ не сочувственно относился къ по
рывамъ оберъ-инквизитора, котораго не только служба, но и самое названіе вы
зывали въ каждомъ отвращеніе. Въ другихъ епархіяхъ, напр. Московской, 
Псковской, инквизиторы поднимали «страшныя дѣла» изъ-за пустяковъ и лич
ныхъ интересовъ, эти дѣла вѣдались въ Преображенской канцеляріи съ розы
сками, и стоили жизни тѣмъ, на кого дѣлались доносы. Но въ архивѣ С.-Пе
тербургской консисторіи не нашлось ни одного дѣла, начатаго оберъ-инквмзи- 
торомъ или его помощникомъ.

Для полноты очерка правительственныхъ мѣстъ и лицъ по С.-Петербург
ской епархіи, слѣдуетъ еще сказать два слова о Невскомъ монастырѣ. Въ 
немъ, подъ правленіемъ новгородскаго архіепископа, и послѣ 1721 года про
должала существовать монастырская контора или канцелярія. Степанъ Голова- 
чевъ былъ судьею. Она завѣдывала монахами, принятіемъ ихъ въ монастырь 
и увольненіемъ, высылкою іеромонаховъ на флотъ, и, помяло тіунской конторы, 
съ дѣлами своими относилась прямо нълицу св. Сѵнода. Сверхъ того, канце
лярія управляла вотчинами Александроневскаго монастыря, находившимися въ 
разныхъ мѣстахъ. Для сей цѣли, при монастырѣ существовалъ свой стряпчій—  
Михайло Щептевъ.

Заступая мѣсто епископа для С.-Петербургской епархіи, святѣйшій Сѵнодъ 
рѣшалъ не только дѣла, зависѣвшія отъ него, какъ отъ высшей церковной 
власти въ Россіи, но и такія, которыя въ епархіяхъ подлежали вѣдѣнію пре
освященныхъ архіереевъ. Такъ, святѣйшій Сѵнодъ самъ разрѣшалъ построеніе 
новыхъ церквей. Въ 1721 году, по его разрѣшенію, построена была въ ^ - П е 
тербургѣ первоначальная церковь св. великомученика Пантелеймона. На томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь она стоитъ, существовала партикулярная верфь. При ней 
была особая контора, которою завѣдывалъ Иванъ Степановичь Потемкинъ. Для 
занимающихся на верфи была поставлена часовня, въ которой, съ разрѣшенія 
святѣйшаго Сѵнода, отправлялъ службу священникъ Игнатій Васильевъ. Въ 
1721 году, Потемкинъ просилъ у святѣйшаго Сѵнода разрѣшенія, вмѣсто часов
ни, построить, въ палатѣ, полотняную церковь, понеже по близости церкви нѣтъ, 
а существующія (напр. Сѵмеоновская) тѣсны: въ воскресные и праздничные 
дни въ нихъ, за народомъ, и войти нельзя. Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ, и 
цервовь въ томъ году была поставлена во имя св. Пантелеймона. Въ августѣ
1721 года, въ ней опредѣленъ изъ Москвы дьячекъ Иванъ Семеновъ, а въ 
1727 г. второй священникъ Гавріилъ Павловъ.

Въ послѣдующее время, основаніемъ для строенія церквей служилъ указъ 
святѣйшаго Сѵнода, изданный въ руководство всей Россіи, отъ 24 октября
1722 года. Указомъ требовалось, чтобы церквей не строить вновь безъ разрѣ
шенія святѣйшаго Сѵнода и безъ царскаго указа, понеже извѣстно (какъ вы
разился Петръ 1-й въ указѣ святѣйшему Сѵноду, данномъ изъ Астрахани въ
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чнгьже году ■ о томъже предметѣ), поите извѣстно, что небрежете славѣ 
Божіей (бываетъ) въ лишнихъ церквахъ и множествѣ поповъ. А кто хо
тѣлъ востромъ цервовь, тотъ обманъ подать въ святѣйшій Сѵнодъ челобит- 
іую, съ объявленіемъ всѣхъ, до церявя касающихся, обстоятельствъ, я 
(■вяло: «на вяяоіъ  мѣстѣ я на чьей землѣ предполагается новое строеніе, 
м инное оно будетъ, ялн деревянное; кто желаетъ построятъ я во чье иия, я 
оная его нужда яъ тому новой церявм строенію ведетъ, я чѣмъ онъ будетъ 
вященнослужителей довольствовать, и откуда ояая церковь ко всегдашнему 
вящеиносл уженію потребная получать будетъ, и яакое на то положитъ ояъ 
гоерждеиіе, я не сумнительная ля въ тонъ будетъ надежда, я при великихъ, 
;аяого званія, приходскихъ дворахъ быть имѣетъ, и тѣ дворы до того времеия 
іъ которыхъ приходахъ были, я въ полякомъ разстоянія отъ онаго мѣста об
д а ю т с я , также м прочія, какія ко оному строенію важности м необходимыя 
іужды находятся,— о чемъ, по поливаемымъ въ епархіяхъ челобитнымъ, изслѣдо
ванія, съ достовѣрнымъ свидѣтельствомъ, правдиво чинить, потерпи въ святѣй- 
кій Отводъ со оными челобитными, при дояошеніяхъ, архіереямъ присылать и 
кидать рѣшительныхъ ивъ Сѵнода указовъ». Текъ какъ въ С.-Петербургской 
паркія архіерея не было; то челобитныя о построенія вновь церквей подава
ясь  прямо въ святѣйшій Сѵнодъ, яоторый, учинивъ чрезъ закащивовъ язслѣ- 
[оваміе въ омыслѣ означеннаго уиаза, разрѣшалъ челобитчику постройку новой 
іерявн. Когда церковное строеніе было готово; святѣйшій Сѵнодъ, получивъ 
т ь  храмоздателя о семъ донесеніе, предписывалъ архимандриту или священ- 
іняу, смотри по удобству, освятить церковь, а оамъ выдавалъ для ней свя
т я щ ій  аитиминсъ. Въ то время антиминсы печатались, большею частію, на 
ѣдокъ атласѣ, и нѣкоторые— съ приличными святынѣ орнаментами. Въ Саяп- 
юніевской церявя антнминсъ на главномъ престолѣ былъ расписавъ золотомъ 
і обложенъ серебрянымъ позументомъ. Перемѣна священныхъ автиминсовъ 
свершалась также въ святѣйшеяъ Сѵнодѣ. Антяяянсы освящались нѣмъ лябо 
ізъ архіереевъ, бывшихъ въ Петербургѣ, н до выдачи хранились въ церкви.

По учрежденія св. Сѵнода, не разъ былъ возбуждаемъ вопросъ о правѣ я 
ірячииахъ для построенія св. церквей въ палатахъ частныхъ лицъ, и въ те
са іи нѣсколькихъ лѣтъ былъ рѣшенъ окончательно до новаго поднятія его 
імператоромъ Петромъ 111. Въ Духовномъ Регламентѣ насчетъ домовыхъ черв
ей было постановлено4! «отселѣ не быть у иірскихъ (кронѣ фамиліи нипера- 
орсяаго величества) вн у кого въ домѣхъ церквамъ н крестовымъ попамъ: 
ібо сіе лишнее есть, и отъ единыя спѣси дѣется, н духовному чину укорн- 
ельиое. Ходили бы господа въ церквамъ пряходскияъ, я не стыдились бы быть 
ратіею, хоти и крестьянъ своихъ, въ обществѣ христіанъ святимъ: о Х ри- 
тѣ бо Іисусѣ плеть рабъ, ни свободъ, глаголетъ апостолъ». Указомъ 12 
інрѣдя 1722 г. присутствуя въ общемъ собраніи св. Сѵнода и Сената, государь 
(остановилъ: «обрѣтающіяся въ Москвѣ у знатныхъ персонъ въ домѣхъ, церкви 
«сьиа упразднять, дабы ходили госнодё, вагъ Духовнымъ Регламентомъ 
яредѣлено, въ церквамъ пряходскияъ. А ежели которыя престарѣлыя персоны 
іо церкви ходить не могутъ, а литургіи слушать требуютъ, тѣмъ имѣть, съ 
магФсловенія сѵнодальнаго, въ собственныхъ палатахъ антимянсы съ потреб-

8*
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нылъ въ священнослуженію убранствомъ, товмо бъ верхи тѣхъ палатъ писа
ной отъ прочихъ отмѣны не имѣли, и въ прочее время, по отсутствіи е л и  п о  
преставленіи тѣхъ персонъ, когда оные антимннсы имѣютъ быть въ Сѵноду 
взяты, были бы оныя палаты въ домовному употребленію свободны». Навонецъ, 
5 овтября 1723 года, Петръ I, бывши на Котлинѣ островѣ, указалъ: «знатнымъ 
персонамъ, воторыя изъ нихъ пожелаютъ, въ домовыхъ своихъ палатахъ, имѣть 
подвижные антимннсы, для совершенной немощи, до церкви ходить не допу- 
щающей,— таловымъ тб позволять, по сѵнодальному разсмотрѣнію, только бъ, 
при тѣхъ антиминсахъ, собственнаго цервовнаго причта отнюдь не было, н 
отправляли бъ служеніе тѣхъ приходовъ священниви». На этомъ вопросъ оста
новился. Св. Сѵнодъ сими правилами рувоводствовался при устройствѣ домо
выхъ церквей, поставляя ихъ(т . е. правила) въ справкахъ при рѣшеніи дѣлъ. 
Здѣсь наипаче было умѣстнымъ привести о домовыхъ церквахъ законоположе
нія, которыя имѣли самое обширное приложеніе въ С.-Петербургѣ и во всей 
епархіи сего имени. Въ послѣдствіи, при недостаточности лицъ или времени у 
приходскаго духовенства, св. Сѵнодъ, въ видѣ исключенія н по настоятельной 
нуждѣ, допускалъ существованіе крестовыхъ священниковъ при подвижныхъ 
антиминсахъ, съ строгимъ предписаніемъ, чтобы эти священники жили свято 
и ие ходили бы въ исправленію требъ у приходсвихъ людей.

29 мая 1723 года, по совѣту св. Сѵнода, послѣдовалъ указъ государя о 
перенесеніи въ царствующій градъ св. Петра мощей св. Александра невскаго 
изъ Рождественскаго монастыря во Владимірѣ на Клязьмѣ. Особая коммисія 
была составлена для благоговѣйнаго исполненія сего св. дѣла. 11 августа того 
же года, по совершеніи, въ монастырѣ рождества пресв. Богородицы, божествен
ной литургіи, св. мощи, при молебномъ пѣніи, были положены въ особо устро
енный ковчегъ съ балдахиномъ, и при многочисленномъ стеченіи народа, съ ду
ховною торжественностію и звономъ, вынесены изъ храма. Ихъ сопровождалъ 
рождественсвій архимандритъ Сергій съ охранительнымъ почетнымъ варауломъ. 
Во время путешествія, всѣ вели себя пристойно, воздержно даже въ рѣчахъ, и 
съ врайнимъ благоговѣніемъ въ святынѣ. По дорогѣ, напр. въ Мосввѣ, духо
венство съ крестнымъ ходомъ встрѣчало и провожало св. мощи, служились ли
тургіи и молебны. До Новгорода они шествовали сухимъ путеиъ. Тутъ они 
стояли въ соборной церкви, гдѣ епископъ Іоакимъ съ духовенствомъ служилъ 
литургію, а іеромонахъ Стефанъ Прибыловичъ говорилъ, примѣннтельно въ слу
чаю, проповѣдь о почитаніи св. мощей. Въ Новгородѣ же св. мощи поставлены 
въ приготовленную нарочно богатую яхту, и черезъ Ладогу шествовали водою 
до Шлиссельбурга, гдѣ, по указу отъ 1-го октября 1723 года, оставались въ 
соборной церкви до 30 августа слѣдующаго года. Ибо государь хотѣлъ перене
сеніе св. мощей въ С.-Петербургъ соединить съ торжествомъ Нейштадтскаго 
мира, заключоннаго въ 1721 году 30 августа. Для встрѣчи св. мощей въ 1724 
году, императоръ со всѣмъ генералитетомъ выѣхалъ на галерахъ къ устью 
Ижоры. Здѣсь, своими руками перенести мощи св. Алевсандра съ яхты на свою 
галеру, велѣлъ сановникамъ взяться за вёсла, асамъ правилъ рулемъ. Затѣмъ, 
при безпрерывномъ громѣ пушекъ, шествіе св. Александра продолжалось водою 
до Невскаго монастыря, гдѣ его встрѣтили первоначальный ботикъ подъ импе-
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риторскимъ штандартомъ, вся гвардія, стоявшая въ строю, и весь освященный 
соборъ св. Сѵнода и духовенства— въ полномъ и лучшемъ облаченіи. При не
довольномъ звонѣ, ружейной и пушечной пальбѣ, государь и кавалеры, вземш 
честно, при брезѣ, раку со оными св. мощами подъ преукрашеннымъ балдахи
номъ, прмнесоша и положишь въ преславной обители со всякимъ благолѣпіемъ 
(Четь-мин. 30 авг.). Намонастырсвомъ погостѣ, въ врестномушествію присоеди
нилась императрица съ великими княжнами, герцогинями Мевленбургскою и Кур- 
ляндекою и съ придворными дамами. Послѣ сего, въ Алевсандроневскомъ мона
стырѣ стали праздновать, 30 августа, перенесеніе св. мощей. Но верховный тай
ный совѣтъ, учрежденный послѣ смерти Петра 1 ,18 сентября 1727 года велѣлъ 
отобрать по епархіи службу св. Алевсандру невскому и праздникъ 30 августа 
отмѣнить, чтб и было исполнено тіунсвою конторою. 31 августа 1730 года, 
императрица Анна Іоанновна дала указъ св. Сѵноду: «празднество св. Але
всандру невсвому для чего оставлено? А впредь бы отправлять его означеннаго 
числа и мѣсяца по церввамъ неотложно». Съ сихъ поръ празднивъ 23 ноября 
сдѣлался дла Невскаго монастыря мѣстнымъ.

Въ это время сдѣланы нѣвоторыя, новыя и потребныя по времени, распоря
женія васательно моленій и молитвъ цервовныхъ. Такъ, въ февралѣ 1721 года, 
святѣйшій Сѵнодъ разослалъ чрезъ тіунсвую вонтору по Петербургсвой епархіи 
увазъ, чтобы тамъ, гдѣ прежде на молитвахъ возносимо было имя святѣйшаго 
патріарха, поминали Сѵнодъ, и молитву читали тавъ: о святѣйшемъ прави
тельствующемъ Сѵнодѣ и о преосвященномъ (имя ревъ), честнѣмъ пресви
терствѣ и проч. Сообразно съ сею формою, стали печатать эту молитву въ 
новомъ видѣ и въ винтахъ цервовныхъ. Тавъ какъ Петербургская епархія не 
имѣла еще своего епископа, то въ ея церквахъ поминали тольво святѣйшій Сѵ
нодъ, за исвлюченіемъ Невсваго монастыря, въ воторомъ молились объ еписко- 
пахъ новгородсвихъ, имѣвшихъ титулъ александроневскихъ архимандритовъ.

13 мая тогоже года, святѣйшій Сѵводъ установилъ, чтобы день воронаціи 
государя Петра I, 25 іюля, ежегодно торжествовали, подобно днямъ рожденія и 
тезоименитствъ, благодарственнымъ во Господу Богу молебнымъ пѣніемъ. Съ
1723 года, въ С.-Петербургѣ, вромѣ тезоименитства императрицы Екатерины I 
Алексѣевны, воторое совершалось 24 ноября, стали праздновать еще день ея 
рожденія 5 апрѣля. До сего же времени, 5 апрѣля не праздновалось, а какъ 
и нѣмъ введено сіе празднованіе, неизвѣстно. Но еще ранѣе сего времени, а 
именно— 7 октября 1721 года, св. Сѵнодомъ установленъ порядовъ возношенія 
именъ царевой фамиліи на молитвахъ, гдѣ упоминалась уже царица. Указомъ 
св. Сѵнода сіе поминовеніе предписывалось совершать тавимъ образомъ: бла
гочестивѣйшаго государя царя и великаго князя Петра Алексѣевича, всея 
Россіи, и его благочестивѣйшую царицу и великую княгиню Екатерину 
Алексѣевну да. помянетъ ІЬсподь Богъ во царствіи своемъ всегда, ныть и 
присно, и во вѣки вѣковъ. Благовѣрную царицу и великую княгиню Пара- 
скеву Ѳеодоровну, и благороднаго великаго князя ПетраАлексѣевича и благо
родныхъ царевенъ да помянетъ Господь Богъ... Въ вонцѣ указа прибавлено: 
по обычаю, потомъ и: святѣйшій правительствующій Сѵнодъ да помянетъ...

20 декабря 1725 года, въ царствованіе Екатерины I, разослана была изъ
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святѣйшаго Сгнода форма: како возглашать титулъ ея величества въ по
вечеріи рождества Христова и Богоявленія и прочая, когда соборнѣ воз
глашавшая многолѣтіе. Порядокъ возглашенія и донынѣ сохраняется въ томъ
же видѣ, въ какомъ онъ былъ тогда. Но, въ прошломъ вѣкѣ, такое возглашеніе 
дѣлалось не въ однихъ соборахъ, какъ нынѣ, а и въ церквахъ приходскихъ. 
Впрочемъ, тогдашній титулъ государыни не имѣлъ той полноты, какую имѣетъ 
нынѣ титулъ Его Величества Государя Императора.

1 февраля 1727 года, святѣйшій Сѵнодъ, призвавъ въ свое присутствіе глав
наго тіуна, которымъ состоялъ тогда Рождествина монастыря, во Владимірской 
епархіи, архимандритъ Сергій, словесно приказалъ ему объявить всему духовен
ству въ Петербургѣ съ подписками, чтобы, въ воскресные и праздничные дни, и во 
дни тезоименитствъ ея императорскаго величества и всей ихъ величества фа
миліи, и въ прочіе торжественные дни, по умершимъ панихидъ не отправляли. 
Изъ тіунской конторы разосланъ объ атомъ указъ, но поводъ и основаніе та
кого распоряженія не извѣстны.

Переводъ священниковъ, діаконовъ и церковниковъ въ С.-Петербургскую 
епархію изъ другихъ, чтб случалось нерѣдко, возведеніе церковниковъ во діа
коны, діаконовъ во священники, поставленіе вновь и тѣхъ и другихъ, переходъ 
священноцерковнослужителей изъ одной церкви въ другую по епархіи,— всѣ 
ѳти дѣла начинались и оканчивались непосредственно въ святѣйшемъ Сѵнодѣ. Въ 
1721 году, по сѵнодальному приговору, вызванъ изъ Москвы отъ Успенскаго со
бора «потребный» въ с.-петербургскій Троицкій соборъ діаконъ Алексѣй Кон
стантиновъ, которому изъ Приказа церковныхъ дѣлъ дано на подъемъ 50 р. 
и 8 р. 2 денги на три подводы. По прибытіи въ С. -Петербургъ, онъ былъ пред
ставленъ въ св. Сѵнодъ «къ слушанію». Но, 14 сентября тогоже года, въ 
праздникъ воздвиженія св. Бреста, Бонстантиновъ, служа въ соборѣ, явился 
«не весьма угоденъ его царскому величеству», и возвращенъ въ Москву.

Священники, діаконы и причетники опредѣлялись къ мѣстамъ, на осно
ваніи правилъ Духовнаго Регламента, которыми требовалось, чтобы ищущій ду
ховнаго сана зналъ книжицы о вѣрѣ и законѣ христіанскомъ, также— о должно
стяхъ всѣхъ чиновъ (свящ. іерархіи), чтобы ему, за руками прихожанъ, опре
дѣлена была руга (т. е. содержаніе натурою), нонъ изъявилъ бы желаніе быть 
ею доволенъ, чтобы онъ былъ искушенъ, не ханьжа ли есть, не притворяетъ ли 
смиренія, не сказуетъ ли своихъ о себѣ или о иномъ сновъ и видѣній: ибо, 
прибавлено, отъ таковыхъ какового добра надѣяться, развѣ бабьихъ ба
сенъ и вредныхъ въ народъ плевелъ, вмѣсто здраваго ученія? Сверхъ того, 
поставляемый во священника, по правиламъ номоканона, долженъ былъ имѣть
30, а въ діакона— 25 лѣтъ. Если діаконъ искалъ степени священства, то ему 
почти не дѣлали особаго испытанія, а церковниковъ, просившихся на священ
ническія мѣста, по первомъ испытаніи, отдавали какому нибудь протоіерею въ 
наученіе христіанской вѣрѣ и закону, и прочему, чтб знать надлежитъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда требовалось архіерейское рукоположеніе, святѣйшій Сѵнодъ, 
составивъ опредѣленіе, поручалъ члену, или другому епископу изъ бывшихъ въ 
С.-Петербургѣ, совершить его, и, послѣ рукоположенія, выдавалъ новопосвя- 
щенному чрезъ тіунскую палату ставленную грамоту, за подписомъ епископа
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и печатью. Грамоты были письменныя, а не печатныя, и сохранялись посвя
щенными весьма тщательно. Безъ ставленной грамоты святѣйшій Сгнодъ Ни
кою не переводилъ въ свою область изъ другихъ епархій, у пріѣзжихъ священ
никовъ всегда опрашивалъ ее, и за потерю строго взыскивалъ. У грековъ, быв
шихъ на царской службѣ, особенно во флотѣ, священническія требы, съ благо
словенія святѣйшаго Сгнода, исправляли греческіе іеромонахи.

Кандидатовъ, приготовленныхъ къ служенію Церкви, рѣшительно не имѣ
лось. Духовенство было малограмотно. Священническій или діаконскій сынъ, 
обучившись у отца читать и писать, ставился гдѣ нибудь сперва въ церков
ники, а потомъ, если былъ человѣкъ добропорядочный, восходилъ, чрезъ длин
ные промежутки времени, и до протоіерея. За отсутствіемъ способныхъ людей 
въ средѣ духовенства, въ дьячки ставили изъ отставныхъ солдатъ, служив
шихъ при церквахъ сторожами, если они умѣли читать, пѣть, и знали, хотябы 
по навыку, порядокъ службъ церковныхъ. Были случаи, что ставленники, въ 
присутствіи святѣйшаго Сѵнода, подвергались изустному испытанію даже въ 
знаніи причетническихъ предметовъ, и одобреніе святѣйшаго Сѵнода прописы
валось въ докладахъ объ ихъ опредѣленіи къ мѣстамъ.

По необразованности духовенства и народа, при невыработанности точ
ныхъ правилъ по предметамъ внѣшняго порядка духовной жизни, въ Петер
бургѣ и по другимъ м атам ъ  происходили странныя явленія. Шатающіеся 
сѣло и овамо по Петербургу, монахи и священники, которыхъ, въгодъ основа
нія святѣйшаго Сѵнода, было до 30 человѣкъ, исправляли, безъ благословенія 
святѣйшаго Сѵнода, нѣкоторыя службы и требы по домамъ приходскихъ лю
дей. А одинъ изъ такихъ выходцевъ даже устроилъ въ своей квартирѣ нѣчто 
въ родѣ часовни, куда сходился народъ молиться. Былъ также случай страш
наго духовнаго святотатства. Одинъ мастеръ металлическихъ издѣлій въ Пе
тербургѣ донесъ на своего работника, что онъ самопроизвольно совершалъ въ 
селѣ всякія священническія службы и требы. По допросѣ въ святѣйшемъ Сѵ
нодѣ оказалось, что рабочій, по имени Иванъ Харитоновъ, былъ сынъ священ
ника изъ села Патрова. По смерти отца, онъ ходилъ въ Кексгольмъ и подалъ 
нреосвященному Аарону прошеніе объ опредѣленіи его, на мѣсто отца, священ
никомъ. Дѣло, неизвѣстно почему, затянулось. Харитоновъ, оставивъ Кекс- 
гольмъ, одѣлся священникомъ въ отцовское платье, пришелъ въ Патрово и на
чалъ, безъ епископскаго рукоположенія, служить въ церкви, крестить, исповѣ
дывать и исправлять у прихожанъ всякія требы. Такъ прошло около года. По 
сознанію самого лжесвященника, Богъ наказалъ его тяжкою болѣзнію. Бывъ 
почти при смерти, онъ положилъ, въ сердцѣ своемъ, обѣтъ не служить болѣе, и 
во грѣхѣ своемъ принести повинную. Скоро послѣ того, онъ выздоровѣлъ и по
далъ преосвященному Аарону заручную въ своемъ грѣхѣ. Епископъ кексгольм- 
скій послалъ его на епитимію въ Александросвирскій монастырь, по окончаніи 
которой, бывъ свободенъ, Харитоновъ поступилъ въ рабочіе. Святѣйшій Сѵнодъ, 
выслушавъ это показаніе, отослалъ Харитонова въ Невскій монастырь, подъ 
наблюденіе преосвященнаго Ѳеодосія.

Не отличаясь грамотностію, духовенство, какъ по епархіи, такъ ивъ сто
лицѣ, поражаетъ изслѣдователя нашего времени грубостію нравовъ. Бъ средѣ
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его слышишь брань, частыя ссоры,—даже съ прихожанами. Иные духовные, 
увлеченные гнѣвомъ, доходили до дракъ и буйства. Бъ деревняхъ бывали слу
чаи покражъ другъ у друга сѣна и другихъ произведеній. Встрѣчаются при
своенія чужой собственности и другими, болѣе тонкими, способами. Непріят
ности возбуждались между ними не только въ домахъ прихожанъ, но и въ самой 
церкви среди народа. Кореннымъ же зломъ, отъ котораго все происходило, было 
пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ. И замѣчено еще, что церковники болѣе 
держали себя въ предѣлахъ приличія: на нихъ дѣйствовалъ страхъ. Упомяну
тые пороки проявлялись скорѣе между священниками и діаконами. Не видно, 
чтобы, среди такого мрака, выдавались люди просвѣщенные, учительные, влія
тельные на народъ. Картина просвѣщенія и нравственности— самая темная и 
безотрадная! Были, однако, въ тогдашнемъ духовенствѣ и свѣтлыя стороны.

Не смотри на малограмотность, на грубость нравовъ и безчинные поступки, 
духовенство С.-Петербургской губерніи въ душѣ любило св. Православную цер- 
ковь, сіяло простотою своей вѣры и богобоязненностію. Памятникомъ этихъ 
свойствъ служатъ такіе документы, какъ, напр. духовное завѣщаніе первенст
вующаго священника церкви рождества Богородицы Іоанна Стефанова. Въ за
вѣщаніи усопшій въ 1728 году проситъ духовнаго отца своего, петропавлов
скаго протопопа Петра Григорьева, чтобы его похоронили съ молитвами, почину 
Православной церкви, чтобы по немъ служили сороко^стъ, д а , сверхъ сороко- 
уста, читали бы въ церкви, вмѣсто дома, сорокъ дней псалтырь, да потомъ за
писали бы въ поминанья, какъ его, такъ и его сродниковъ,— и за весь этотъ ду- 
ховно-молитвенный подвигъ о спасеніи души его, покойнымъ росписано было, 
кому какое сдѣлать вознагражденіе изъ его имѣнія. А духовному отцу онъ оста
вилъ, на поминовеніе души, образъ Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, по пра
вую сторону Божія Матерь, а по лѣвую— Іоаннъ предтеча и другіе святые, въ 
золочономъ окладѣ и съ вѣнцами. Самыя ссоры въ духовенствѣ, возбуждаясь 
случайно, подъ вліяніемъ гнуснаго и пагубнаго хмѣля, указывали на миролю
бивое настроеніе обоихъ враждебныхъ сторонъ: ибо они всегда оканчивались 
миромъ. Обиженный подавалъ искъ къ закащику, или въ тіунскую палату, или 
въ святѣйшій Сѵнодъ. Начинались слѣдствія, допросы, а дѣло кончалось тѣмъ, 
что истецъ и отвѣтчикъ, по вышеприведенной инструкціи, подавали мировую 
челобитную за руками, съ виновнаго взыскивали нѣсколько копѣекъ мировыхъ 
пошлинъ, записывали на приходъ въ книги, въ нѣкоторыхъ случаяхъ— обоихъ 
связывали подписками впередъ не ссориться, и дѣло прекращалось безъ вся
кихъ послѣдствій. Закащикамъ книги для сбора мировыхъ пошлинъ давались 
изъ тіунской конторы за скрѣпою секретаря и печатью.

При перемѣнѣ священнослужителей въ церквахъ, святѣйшимъ Сѵнодомъ 
принимаемы были мѣры, нынѣ едва ли гдѣ удержанныя, но въ существѣ— ра
зумныя и нелишнія. Указъ о новоопредѣленномъ священникѣ или другомъ 
клирикѣ, объявивъ его духовенству, сверхъ того, читали прихожанамъ въ цер
кви, въ воскресный или праздничный день, при довольномъ стеченіи народа. Въ 
тотъ день новоопредѣленный совершалъ въ церкви служеніе, въ которому былъ 
опредѣленъ. При соборахъ, напр. Троицкомъ, Петропавловскомъ и Успенскомъ 
(у Тучкова моста), старшіе члены духовенства имѣли званіе протоіереевъ. Со-
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борные протоіереи были ■ по уѣздамъ, напр. въЯмбургѣ ндр. Выборгскій про
топопъ и даже священники, временно заступавшіе его мѣсто, брали доходъ, съ 
разрѣшенія святѣйшаго Сѵнода, вполтора противъ священника. Бакъ нрнчива 
такого дѣленія, выставлялось то обстоятельство, что выборгскіе протоіереи, 
бывъ закавыками, наовой воштъ покупали, для отправленія духовныхъ дѣлъ, 
бумагу, чернила, свѣчи, н за работу другимъ платили, а прочіе священнослу
жители въ томъ имъ никакого вспоможенія не оказывали. При церквахъ несо- 
борныхъ, гдѣ было нѣсколько священниковъ, одинъ считался первымъ или стар
шимъ. Въ то время, между духовенствомъ нногда возникалъ вопросъ о первен
ствѣ и всегда разрѣшаемъ былъ святѣйшимъ Сѵнодомъ. Первому священнику 
въ указѣ объ опредѣленіи прописывалась слѣдующая инструкція: «смотрѣть 
надъ прочими священниками и церковниками, чтобы они были въ благочиніи, 
и во всякомъ церковномъ дѣйствіи искусны, и ие пьянствовали бы, и церков
наго мятежа не чинили бы, и, по требованію приходскихъ людей, въ доны къ 
немощнымъ для исповѣди н причастія, м молебнаго иѣнія и другихъ потребъ цер
ковныхъ, входили бы безо всякія отговорки нелѣиостно жъ...> Старшій діаконъ 
Исаакіевскаго собора писался протодіакономъ. Инструкціи прописывались въ 
указахъ при опредѣленіи или перемѣщеніи и прочихъ членовъ причта, по ихъ 
званію. Церковнику, напр. святѣйшій Сѵнодъ внушалъ: «положенныя ему вся
кія церковныя службы хранить, и священнику и діакону быть въ послушаніи; 
и въ церкви Божіей чтеніе и пѣніе исправлять не спѣшно н не двоеглаено, 
внимательно; и въ божественной службѣ, къ вечерни и утрени, быть всегда го
тову безо всякаго прекословія; по кабакамъ не ходить и не пьянствовать, и съ 
воровскими людьмн не зваться: нотъ своей церкви питаться доходомъ противъ 
прочей братіи, и безъ указу отъ церкви своея не отставать. А ежели онъ свя
щеннику и діакону будетъ не послушенъ, или службы евоей*по правиламъ не 
будетъ исправлять, и за то онъ наказанъ будетъ жестоко и отъ церкви (т . е. 
служенія) отлученъ». Эти правила, въ существѣ простыя, въ свое время над- 
лежало внушать духовенству, по отсутствію въ его средѣ всякаго образованія 
н привычки къ церковнымъ порядкамъ.

6-го октября 1722 года, святѣйшій Сѵнодъ далъ тіунской конторѣ указъ 
о нормальномъ штатѣ священноцерковнослужителей при соборахъ м церквахъ 
приходскихъ. Въ указѣ сказано: «въ московскихъ соборахъ быть по прежнему, 
какъ нздревле,по усмотрѣнію потребъ, опредѣлены и донынѣ содержатся; а по 
городамъ въ соборѣхъ же, которые при архіереяхъ (т. е. каѳедральныхъ), быть 
протопоповъ по одвому, ключарей по два, поповъ по пяти, протодіаконовъ по 
одяому, діаконовъ по четыре, псаломщиковъ по два, пономарей по два же че
ловѣка; а въ прочихъ соборахъ, которые ве при архіерейскихъ обрѣтаются до
мѣхъ, быть въ каждомъ протопопу одяому, попамъ двумъ, діаконамъ двумъ, 
дьячкамъ двумъ, пономарямъ двумъ; а кронѣ соборовъ, при которыхъ велико- 
приходныхъ церквахъ обрѣтаются по два попа, ври тѣхъ.быть по два дьячка, 
н по два пономаря; а гдѣ, ва великостію прихода, двумъ священникамъ испра
виться не возможно, тамо н тремъ человѣкамъ быть, товмо съ такимъ опре
дѣленіемъ, дабы больше трехъ сотъ дворовъ и въ великомъ приходѣ ие было, 
но числилося бы въ такомъ приходѣ, гдѣ одинъ священникъ, сто дворовъ мли
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сто пять десять, а гдѣ два, —  таѵо двѣсти иди двѣсти пятьдесятъ, а при 
трекъ, — до трехъ сотъ дворовъ, и при толикихъ попахъ больше двухъ дьяч
ковъ не было бы, а причетникамъ быть по препорціи поповъ, т. е. при каж
домъ попѣ единъ дьячекъ и одинъ пономарь». Указъ этотъ служилъ основані
емъ при опредѣленіи числа священнослужащихъ по С.-Петербургской епархіи. 
Въ силу его, при соборѣ Петра и Павла въ С.-Петербургѣ, долго было по два 
ключаря. Сверхъ того, этимъ указомъ, при распространеніи населенія въ С.-Пе
тербургѣ и его епархіальномъ округѣ, всегда руководствовались при возбужде
ніи вопросовъ о построеніи новыхъ храмовъ и опредѣленіи къ нимъ священно
служителей. Съ теченіемъ времени, штатное число священнослужителей, при 
распространеніи С.-Петербурга и увеличеніи народонаселенія, не удовлетворяло 
требованіямъ прихожанъ, которые затруднялись и тѣмъ, что квартиры священ
нослужителей находились на дальнемъ разстояніи отъ церквей и отъ жилищъ 
прихода. Въ помощь приходскому духовенству, по его просьбамъ и выбору, 
святѣйшій Сгнодъ опредѣлялъ сверхштатныхъ священниковъ, для исправленія 
службъ и требъ, — и эти священники назывались тогда викаріями. Они нарочно 
и поселялись въ такихъ слободахъ, которыя были удалены отъ церкви и жи
лищъ штатнаго духовенства. Викаріи были въ 1728 г. при Исаакіевсномъ и 
Успенскомъ соборахъ. Въ случаѣ перемѣщенія или смерти штатнаго священ
ника, викарій опредѣлялся на его мѣсто, а викарнымъ опятъ ставили другаго 
безмѣстнаго священника, прибывавшаго изъ Новгородской или какой другой 
епархіи. Викарнымъ священникамъ святѣйшій Сѵнодъ въ указахъ прописывалъ 
слѣдующую инструкцію: «Божію службу и духовныя требы отправлять (тебѣ) 
съ совѣстію чистою и незазорною, по предложеннымъ св. отецъ правиламъ, 
како подобаетъ іерею, взирая на данную тебѣ ставленную поповскую грамоту, 
нелѣностно, подъ'опасеніемъ лишенія сана своего». Когда стали заводить до
мовыя церкви, тогда постановлено было правиломъ, чтобы они принадлежали 
къ приходской церкви, въ округѣ которой состоятъ, и чтобъ богослуженіе и 
требы совершались въ нихъ приходскимъ духовенствомъ. Но въ то время не 
было недостатка въ пріѣзжихъ священникахъ, которые желали опредѣлиться 
къ какой нибудь церкви на мѣсто. Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣляя такихъ свя
щенниковъ въ домовымъ и полковымъ церквамъ, вѣнечныхъ памятей на ихъ 
имя не давалъ, и въ указахъ строго предписывалъ, чтобы имъ никакихъ требъ 
у приходскихъ людей не исправлять.

Иностранецъ Берхгольцъ пишетъ (Дневн. стр. 58), что тогдашнее духо
венство, обыкновенно, принимало участіе во всѣхъ празднествахъ. Въ день 
коронаціи 1721 года, онъ видѣлъ множество духовныхъ въ царскомъ саду. Они 
сидѣли за круглымъ столомъ, уставленнымъ кушаньями, въ прелестной моло
дой дубовой рощицѣ, насаженной, большею частію, собственными руками царя, 
и находившейся прямо противъ оконъ царскаго лѣтняго дворца. Иностранецъ 
полюбопытствовалъ поближе и хорошенько посмотрѣть на духовенство. «Ду
ховныя лица, говоритъ онъ, носятъ здѣсь одежду всѣхъ цвѣтовъ, но знатнѣй- 
шія изъ нихъ имѣютъ, обыкновенно, черную, въ видѣ длиннаго кафтана, и на 
головѣ длинныя монашескія покрывала, закрывающія плеча и спину. Многіе 
своими бородами и почтеннымъ видомъ внушаютъ къ себѣ какое-то особенное
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у м а е т е » . Берхгольцъ упоминаетъ, что между петербургскими священнякаин, 
въ его врема (1721— 1725), были «молодые ученые».

Св. Отводъ, тіунская контора м два архапастыря— ѲеодосіІ вовгородскіі
■ Ѳеофанъ псковскій, печалуя о нестроеніяіъ въ духовномъ чмаѣ С.-Петер
бургской области, прянамалм разныя мѣры съ возвышенію нравственности я 
къ развитію въ яемъ просвѣщенія. При императрицѣ Екатеринѣ I, 25 іюля
1726 г. св. Сѵнодъ, имѣя разсужденіе, что ори С.-Петербургскихъ приход
скихъ церквахъ, отъ весмотрѣвія священноцерковнослужителей, происходитъ 
^благочиніе, согласно приговорили: «Троицкаго, Петропавловскаго и Исаакі- 
евскаго соборовъ и прочихъ приходскихъ церквей протопленъ, священникамъ, 
діаконамъ н причетникамъ, сказать въ св. Сѵнодѣ ея императорскаго величе
ства указъ, къ которому велѣть имъ подписаться своеручно, о томъ, чтобы 
оные церковнослужителя каждый зналъ достоинство своего звавія, и житіе 
имѣли благочинное, и иивакихъ бы продерэостей и безчнніа не чивили, дабы 
оттого простому народу соблазна не было, и поступали бы во воемъ благочинно, 
какъ званію ихъ приличествуетъ, и отъ пьанства имѣли воздержаніе, и ко 
всегдашнему священнослуженію въ церкви приходили бы нелѣностио, со вся
кимъ благоговѣніемъ, чтобы ни въ какомъ священнослуженіи остановки не 
было. И того всего въ соборахъ протопопамъ, а въ приходскихъ церквахъ пер
венствующимъ священникамъ смотрѣть некрѣпко надъ прочими священнослу
жителями н церковниками, и отнюдь не допускать кхъ ии дочего подозритель
наго священному чину и церковному, м въ томъ возбранять. А имъ, священ
нослужителямъ и церковникамъ, быть послушными во всемъ надлежащемъ 
церковномъ исправленіи, подъ опасеніемъ наказанія эа ослушаніе.. А кто изъ 
церковнослужителей учинить какую либо дерзость или безобразіе, о томъ про
топопамъ и первымъ священникамъ доносить въ св. Сѵнодъ'письменно, безъ 
всякаго пристрастія я упущенія. А за пьянство н за непослушаніе протопопамъ 
и наказывать(т.е.дозволяется)церковнослужителей». Указъсей, 1 9 августа, 
объявленъ всему С.-Петербургскому духовенству, члены котораго— каждый 
росписывался въ тіувсной палатѣ въ слушаніи и исполненіи его. Ѳто — была 
первая, по исторіи новаго времени, инструкція для соборныхъ и приходскихъ 
церквей С.-Петербурга. Съ изданіемъ ея, организація духовенства въ С.-Пе
тербургѣ, но управленію н надзору, получила окончательное завершеніе, заклю
чая въ своемъ кругѣ всѣхъ м каждаго. Во главѣ стоялъ св. Сѵнодъ. Переход
ною инстанціею отъ него въ духовевству была тіуиская изба. Духовенствоиъ, 
приходами, подъ вѣдѣніемъ избы, заправляли по округамъ закатная духов
ныхъ дѣлъ. Наконецъ -  въ каждомъ приходѣ по собору надзирателемъ благо
чинія дѣлался протопопъ, а въ церквахъ весоборвыхъ — первенствующій свя
щенникъ. Сверхъ того, за всѣмъ смотрѣли оберъ-инквизиторъ съ своими по
мощниками.

Людей духовнаго числа, нарушившихъ церковные порядки и указы цар
скаго величества, съ этого времена строго начали наказывать. Кронѣ обнаже
нія священства, изъ наказаній часто встрѣчаются содержаніе провинившагося 
въ колодкахъ при тіувской конторѣ и нещадное біеніе на тѣлѣ плетьни. Двѣ 
послѣднія вѣры узаконены были, въ соотвѣтствіе гражданскинъ правиламъ,
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инструкцею изъ св. Сѵнода тіунсной палатѣ. Извѣстно, что Петръ I, въ послѣдніе 
годы своего царствованія, запретилъ увазонъ ходить по домамъ со св. Богояв
ленскою водою. Между тѣмъ, священники церкви св. Іоанна предтечи въ Ям
ской, уступивъ желанію и просьбѣ прихожанъ, ходили по нѣкоторымъ домамъ, 
разумѣется, потаенно, и въ заключеніе, выпивши у кого-то вина, перессори
лись между собою. Бто-то изъ причта же подалъ доносъ въ тіунскую палату. 
Слѣдствіе учинено было самымъ строгимъ образомъ, и виновныхъ въ наруше
ніи царскаго указа нещадно наказали плетьми и отрѣшили отъ мѣстъ. Дово
дилось тоже испытывать и другимъ священникамъ, діаконамъ, церковникамъ 
и монахамъ С.-Петербургсной епархіи. А всѣмъ бѣдамъ настоящею виною было 
наиболѣе пьянство.

Тѣлеснымъ наказаніямъ подвергались и мірскіе люди за преступленія про- 
тиву св. Церкви. Ярославской губерніи, вотчины Симонова монастыря, деревни 
Стрѣльнивовой крестьянинъ Матвѣй Григорьевъ, бывши въ Сѵмеоновской цер
кви у обѣдни, схватилъ дерзновенно, изображенный на бумагѣ, образъ мѣсяч
ныхъ святыхъ, висѣвшій на клиросѣ, и бросилъ его на полъ. Священникъ 
Іоаннъ Пановъ словесно донесъ объ этомъ происшествіи въ тіунскую контору. 
На допросѣ въ св. Сѵнодѣ, Григорьевъ показалъ: бросилъ образъ мѣсячныхъ 
святыхъ потому, что онъ написанъ на бумагѣ, а «писаннымъ и печатнымъ 
образ&мъ на бумагѣ покланяться не надлежитъ». Ва оскорбленіе св. иконы во 
время богослуженія, св. Сѵнодъ присудилъ предать Григорьева гражданскому 
суду для учиненія ему жестокаго наказанія, и этотъ Григорьевъ отъ граждан
скаго суда битъ кнутомъ, при стеченіи народа, предъ Сѵмеоновскою церковію.

Чтобы общество мірскихъ и духовныхъ людей не заслуживало, хотя бы 
въ отдаленномъ будущемъ, такого обращенія и наказаній, дадлежало повернуть 
его въ лучшему йутемъ образованія, въ духѣ православной вѣры и нравствен
ности. По опредѣленію Ѳеодосія, архіепископа новгородскаго и Невскаго мона
стыря священно-архимандрита, въ сентябрѣ 1721 года, при монастырѣ откры
та архимандритомъ Варлаамомъ Голенковскимъ первая школа, какъ сказано 
въ отчетахъ св. Сѵноду, для обученія славянскому чтенію и письму. Въ нее, 
по сѵнодальному указу, учителемъ вызванъ былъ изъ новгородскихъ школъ 
грамматистъ Иродіонъ Тихоновъ. До 1725 года, церковническихъ дѣтей въ ней 
было очень мало, а обучались всё разночинцы. Тихоновъ началъ свои занятія 
25 октября 1721 года, въ свѣтлицѣ, нарочно убранной для школьниковъ, кото
рая находилась при невской канцеляріи. Школьники учились, по тогдашнему 
порядку, азбукѣ, часослову, псалтыри, писать, а потомъ взялись за славян
скую грамматику. Съ основанія своего, невская школа называлась граммати
ческою. Въ1723 году, въ помощь Тихонову, вызванъ изъ новгородскихъ школъ 
Андрей Тишинъ, который желающихъ обучалъ греческому языку, а келейный 
іеромонахъ преосв. Ѳеодосія Веніаминъ, въ тоже время, преподавалъ старшимъ 
школьникамъ ариѳметику. Въ1725 году, тіунская контора прислана съ проме- 
моріею въ Невскій монастырь пять человѣкъ поповскихъ дѣтей, набранныхъ 
ею по селамъ Бопорскаго уѣзда, и всѣхъ школьниковъ было тогда 82 человѣ
ка. Съ 1726 года, невскихъ школьниковъ начали учить греческому и латинско
му діалекту. Учителемъ сихъ языковъ состоялъ, вызванный изъ Москвы, грекъ
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Аѳанасій Сніяда, въ бумагахъ съ ов. Стволу называемый профессоромъ. Съ 
этихъ воръ вевсваа шкода была вавѣства водъ иивнеиъ славяно-*ржо-ла- 
тинскои. Съ 12 іюня 1726 годамъ составъ учителей, по письму невскаго ар- 
хшандрвта Петра С м ѣ ш а , поступилъ изъ инженерной роты, присланный 
отъ генералъ-маіора Докулова, кондукторъ Иванъ Сосвннъ, для преподаванія 
ученмвамъ арнѳметввн м геометріи. Сверхъ того, невскіе школьники, по силѣ 
Духовнаго Регламента, учились играть ва гобояхъ, флейтахъ, скрипкахъ н дру
гахъ мусввійовихъ орудіяхъ, также— живописи, м дла сихъ увеселительныхъ 
ванятій навммаемы были особые мастеръ. Соонинъ исправлялъ надъ школа» 
должность префекта. Невскій мовастырь содержалъ учителей и большую часть 
воспитанниковъ на свой счетъ, подавая о вмхъ вѣдомости въ тіуясвую па
лату, по ея требованію. Съ выходомъ Сосвмиа м Спады, въ 1729 году, изъ 
школы, она оставалась до 1733 года безъ учителей. Одвн изъ восовтанммвовъ 
были распредѣлены кое-куда, немногіе, оставшись подъ вѣдомствомъ невской 
канцеляріи, затверживали, при руководствѣ подъячихъ, старые вады, а въ во
скресные, праздничные н торжественные дни ходили въ цервовь Божій) для 
чтенія н пѣнія. Тавъ получила свое происхожденіе^-Петербургская оемиварія.

Въ 1721 году, Ѳеофанъ Провоповвчъ, будучи еще псковскимъ еписко
помъ, завелъ, при своемъ домѣ на Варповвѣ, въ С.-Петербургѣ шволу. Въ нее, 
мрм самомъ отнрытіи, собрано было 20 человѣкъ «бѣдныхъ ребятъ» разнаго 
звавія. Въ 1728 году, въ ѳтой школѣ обучалось 46 человѣвъ. «Они учились 
равныхъ кннжныхъ ученій: читать, писать, пѣть, латинской грамматикѣ, ре- 
торнкѣ н діалектикѣ. 30 изъ нихъ обучались жнвопншеству, многіе— музыкѣ 
гоіосной, а пѣніи— н инструментальной». Писалась м называлась шведа ѳта 
семинаріею. Въ отчетахъ св. Сгноду сказано, что ученики семинаріи «и 
влнрическую въ цервви, въ восвресные н праздничные дни, и въ служевів ар
хіерейскомъ, службу отправляютъ». Въ 1 7 2 7 году, преосвящ. Ѳеофявънаписалъ 
и ввелъ между своими семинаристами «уставъ, чтЬ надлежитъ дѣлать учени
камъ по днямъ н часамъ». Петръ 1 посѣщалъ домовую архіѳрейсвую семина
рію. Правительство мвого заботилось о постройкѣ для пей особаго зданія, 
только сіе послѣднее дѣло, тянувшееся долго, ковчвлось ннчѣмъ.

Въ 1723 году, воммендантъ крѣпости, бригадиръ Бахметьевъ учредвлъ въ 
крѣпости горнизонную школу, въ которой солдатскія дѣти обучались грамотѣ, 
ариѳметикѣ, военному нсвуству, а священннии соборные іодиіи преподавать 
ямъ законъ Божій.

Въ С.-Петербургѣ явились частныя школы но домамъ, въ которыхъ учи
телями состояли архіерейскіе пѣвчіе, дьячки, дѣти дьячковъ н дворовые слу
жителя. Ови учили малолѣтокъ читать, писать н граимативѣ. Въ 1722 году, 
по предложенію преосв. Ѳеодосія, св. Отводъ поручилъ невевому грамматисту 
Тихонову проэкзаменовать всѣхъ ѳтвхъ учителей, со стороны н іъ  познаній н 
способностей къ учительству^ представить вѣдомость, кому можно позволить 
обученіе дѣтей, н вого слѣдуетъ отстранить. Сдѣлавъ такую сортировку, Ти
хоновъ, по порученію св. Отвода, способныиъ къ учительству далъ жиструв* 
ціи, макамъ порядкомъ обучать дѣтей чтенію и письму, а неспособнымъ запре
щено учить.
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Дѣтм Петра I в внуки, въ тонъ числѣ —  будущій итераторъ  Петръ II, 
учились закону Божій) оо букварю Проноповича, въ которовъ объяснены были: 
сѵмволъ, молитва Господня и заповѣди.

Изъ первоначальнаго учебнаго заведенія Сарскомызнаю дьякона, осно
ваннаго въ 1715 году, теперь образовалась настоящая школа, въ которой дѣти, 
обоихъ половъ, учились читать, закону Болію, писать и ариѳметикѣ, подъ ру
ководствомъ служителя, получавшаго, за свой трудъ, жалованье, денежное 
и хлѣбное, и одежду. Ученики и ученицы состояли на полномъ казенномъ 
содержаніи, въ порціи, одеждѣ и учебныхъ пособіяхъ. Начальникъ, онъ же и 
учитель школы, состоя подъ смотрѣніемъ Сарсиаго прикащика, посылалъ чрезъ 
него въ дворцовую контору, каждый мѣсяцъ, вѣдомости объ успѣхахъ уча
щихся, о нуждахъ по строенію школьному и объ учебныхъ потребностяхъ. Дли 
присмотра и обученія дѣвушекъ рукодѣльямъ, приставлена была особая надзи
рательница, съ денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ. Мальчики, по окончаніи 
своего курса, были распредѣляемы съ письменнымъ, садовничьимъ и служи- 
тельскимъ, при дворцѣ, должностямъ; дѣвушки же, большею частію, принима
емы были также ко двору, смотри по успѣхамъ ихъ въ ученіи и въ разныхъ 
женскихъ рукодѣльяхъ.

Съ примѣра Ѳеофана Прокоповича, для города С.-Петербурга стали назна
чать оффиціальныхъ проповѣдниковъ. 20 сентября 1721 года, проповѣдникомъ 
слова Божій, по указанію Прокоповича, вызванъ изъ Кіева учитель академіи, 
іеромонахъ Симонъ Кохановскій, съ трактаментомъ по 300 р. въ годъ изъ на
личныхъ сѵнодальныхъ суммъ. Сначала, онъ жилъ у патрона своего Ѳеофана 
Прокоповича, а когда дружба между ними порвалась, то преосв. Ѳеодосій, ар
химандритъ Невскаго монастыря, далъ ому квартиру на Васильевскомъ остро
вѣ, ие далекоотъ свѣтлѣйшаго князя, на новомъ Александроневскомъ подворьѣ. 
Бохановскій владѣлъ довольно свободно русскимъ языкомъ, съ примѣсью къ 
нему малороссійскихъ особенностей въ произношеніи и орографіи. Однако, нѣ
которыя проповѣди его подали поводъ къ толкамъ, неблагопріятнымъ для его 
служенія слову Божію. 7 марта 1722 года, проповѣдникъ сѵнодальною канце
ляріею отправленъ, за карауломъ двухъ сѵнодальныхъ солдатъ, къ лицу св. Сѵ
нода, присутствовавшаго въ Москвѣ, съ доношеніями и съ двумя ящиками его 
инеемъ за печатью. Оттуда его возвратили въ Кіевъ съ такимъ абшитомъ, 
чтобы не опредѣлять болѣе къ начальническимъ должностямъ. Въ 1724 году, 
въ высокоторжественные дни велѣно предивовать ученымъ священникамъ: 
Сампсоніевской церкви Василію Терлецкому, Успенскаго собора Іоанну Вен- 
гриновскому, и тогоже собора протопопу Сѵмеону Ярмерковскому. Но духов
никъ Ѳеофана Прокоповича, Терлецкій отъ предикъ отказался, «понеже онъ 
предъ его императорскимъ величествомъ, скудоумія ради своего, предиковать 
не можетъ, дй и потону, что отбуду взять въ той предикѣ матерію, никакого 
вѣдѣнія и довольнаго числа потребныхъ книгъ, кронѣ самыхъ къ служенію 
нужныхъ, не имѣетъ. Также, ради многаго и едва не ежечаснаго, при той цер
кви, священныхъ потребъ исправленія, ему, Терлецкому, такихъ предикъ за
тверживать весьна невозиожно, и о семъ онъ доноситъ самую сущую правду». 
Ярмерковскій же, въ 1725 году, перепросился у св. Сѵнода въ Ригу. Сверхъ
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того, преосв. Ѳеофанъ Просоповичъ и другіе епископы продолжали говорить 
проповѣди при важныхъ случаяхъ и въ присутствіи высочайшихъ персонъ. 
Оберъ-іероионахъ на Ботлинѣ островѣ Маркеллъ Радышевскій говаривалъ въ 
Бронштадтѣ предики, которыя также. выслушивалъ императоръ Петръ 1. 
Вслѣдъ за государемъ, народъ, во множествѣ, собирался къ предикамъ и выслу
шивалъ ихъ съ любовію.

Изъ достойныхъ людей того времени былъ, хромѣ извѣстныхъ вамъ, пе
тропавловскій протопопъ Петръ Григорьевъ, второй ассесоръ св. Сѵнода. Доб
рыя качества души его раскрылись по поводу кляузъ Сампсоніевскаго діакона 
Ѳеоктиста Григорьева, который предъ св. Сѵнодомъ хотѣлъ обличить асессора 
въ «бездѣльной корысти» на счетъ Сампсоніевской церкви, при которой Петръ 
Григорьевъ состоялъ священникомъ. Духовникъ этого Григорьева, причтъ, ста
роста и 25 человѣкъ почетныхъ прихожанъ Сампсоніевской церкви дали ему 
заручныя одобрительныя свидѣтельства о его безкорыстіи, заботливости о церк
ви и неукоризненномъ поведеніи. Самъ доносчикъ, на страстной недѣлѣ, при
слалъ ему повинное письмо, и въ тотъже день получилъ слѣдующій отвѣтъ 
отъ протопопа Григорьева: «хота онъ, протопопъ, по совѣсти, считаетъ себя 
претерпѣвшимъ отъ Ѳеоктиста неправо, и желаніе имѣлъ искать на него отъ 
св. Сѵнода; но, ради страстей Господа Іисуса Христа, во всемъ, съ своей сто
роны, прощаетъ и истцомъ не будетъ». Возобновленная опятъ діакономъ жалоба 
привела ассесора съ полному оправданію отъ безчестья, а діаконъ лишенъ былъ 
сана, который послѣ опятъ былъ ему возвращенъ, по ходатайству коллегіи ад
миралтейства. Въ началѣ же 1727 г. этотъ діаконъ рукоположенъ былъ и во 
священника къ Преображенской церкви на кирпичныхъ заводахъ. При раздачѣ, 
въ 1721 году, оставшихся послѣ патріарховъ одеждъ и вещей, въ С.-Петер
бургѣ, получили нѣчто изъ нихъ только двое: Петръ Григорьевъ и Иванъ Семе
новъ.

Для отправленія на флотѣ христіанскаго богослуженія и требъ, послѣ 
1721 года продолжали посылать монаховъ, по преимуществу, Алекеандронев- 
скаго монастыря. Теперь оберъ-іерОмонахомъ при балтійскомъ флотѣ состоялъ 
Маркеллъ Радышевскій. При немъ іеромонахами были въ 1721 году: Іоиль и 
Варлаамъ Украинцевъ. Инструкціею, состоящею изъ 17-ти пунктовъ, оберъ- 
іеромонаху вмѣнялось въ обязанность проповѣдывать слово Божіе, наблюдать 
за своевременностію, порядкомъ и благочиніемъ молитвъ, совершаемыхъ свя
щенниками при полкахъ, еженедѣльно осматривать запасные св. Дары, храни
мые священниками, освѣдомляться у командировъ объ ихъ поведеніи, имѣть 
надзоръ и чинить расправу иадъ ними, защищать ихъ отъ обидъ, и удерживать 
ихъ самихъ отъ нанесенія обидъ другимъ, въ случаѣ неважныхъ, съ ихъ сто
роны, поступковъ наказывать держаніемъ во узахъ, умѣреннымъ штрафомъ и 
тѣлеснымъ наказаніемъ «церковному причту приличнымъ», присылать трет- 
ныя и годичныя донесенія св. Синоду о своемъ управленіи, а по дѣламъ выше 
сего— относиться съ св. Сѵноду. *По донесенію Радышевссаго, ему было дозво
лено св. Сѵнодомъ отбирать у морскихъ и сухопутныхъ офицеровъ и солдатъ, 
какъ на Ботлинѣ островѣ, такъ и въ прибрежныхъ мѣстахъ, суевѣрныя кни
жицы, творящія тщету христіанссому спасенію. Ему подчинены были, постоян-
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и га  и временно на островъ назначаемые, іеромонахи, также волновые священни
ки. Но св. Сѵнодъ отказалъ Радышевскому въ ходатайствѣ о подчиненіи вла
сти его священноцерковнослужителей епархіальнаго вѣдомства. Жалованье флот
скимъ іеромонахамъ шло изъ адмиралтейской коллегіи, а полковымъ — черезъ 
свое начальство. Но корабельные іеромонахи Потлива острова скорбно жалова
лись, въ 1721 году, св. Сѵноду, что житье имъ «весьма скудное»,приходится 
за жалованьемъ бродить но два и по три мѣсяца, и оно выдается имъ по про- 
шествіи всѣхъ мѣсяцевъ каждой третн, да и то не скоро; да и жалованье-то 
не важное, меныпе жалованья корабельныхъ лекарей, одинаковое съ подло- 
ручичьммъ, «въ чесомъ имъ обида дѣется». Св. Сѵнодъ писалъ въ адмиралтей
скую коллегію, чтобы хотъ жалованье выдавали іеромонахамъ безъ всякихъ 
«во л о ки тѣ  н трудностей». Въ церкви при Ботлиноостровской гошпиталн опре
дѣленъ былъ св. Сѵнодомъ «бѣлый» священникъ. Радышевсній просилъ— было 
отозвать его, но св. Сѵнодъ не соизволилъ и на эту просьбу.

При св. Сѵнодѣ удержанъ тотъ порядокъ, чтобы, на годовую чреду свя
щеннослуженія въ С.-Петербургѣ, вызывать преосвященныхъ архіереевъ изъ 
епархій. Въ годъ основанія св. Сѵнода, череднымъ епископомъ состоялъ преосв. 
Георгій Душковъ, епископъ ростовскій и ярославскій. На 1722 годъ его засту
пилъ преосвящ. Павелъ, епископъ вологодскій. Очередные епископы, совершая 
служеніе чаще сѵнодальныхъ членовъ, по опредѣленію св. Сѵнода, посвящали 
для С..Петербургской епархіи священниковъ, діаконовъ и церковниковъ.

Въ С.-Петербургѣ стало развиваться церковное пѣніе, и въ православ
ныхъ— образовывался вкусъ къ нему. Петръ І-й самъ устроилъ хоръ придвор
ныхъ пѣвчихъ, у которыхъ уставщикомъ состоялъ нѣкто Василій Бвдокимовъ. 
Они пѣвали въ С.-Петербургѣ, въ присутствіи царской фамиліи, въ храмахъ 
и ѣздили даже въ Москву для празднованія Нейштадтскаго мира и на коронацію 
Екатерины Алексѣевны. Царь самъ выбиралъ пѣвчихъ. Рдзъ, стоя въ Троиц
комъ соборѣ съ простыми пѣвцами, онъ замѣтилъ порядочный голосъ у маль
чика Василья, который былъ весьма невзраченъ собою, происхожденія бѣд
наго и незнатнаго. Государь взялъ его къ себѣ пѣвчимъ, и этотъ Василій скоро 
сдѣлался деныцикомъ и фаворитомъ государя, такъ что знатнѣйшіе люди въ 
государствѣ находили выгоднымъ ухаживать за нимъ. Берхгольцъ пишетъ, что 
«хоръ ихъ величествъ состоитъ изъ сорока человѣкъ, между которыми были 
прекрасные голоса, въ особенности —  великолѣпные басы, которые въ Россіи 
лучше и сильнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, хотя манера ихъ пѣнія я не изъ лучшихъ. 
У нѣкоторыхъ изъ ихъбаснстовъ голосѣ— такъже чисты и глубоки, какъ звуки 
оргкна, и они въ Италіи получали бы большія деньги (Дневн. стр. 267)». Архі
епископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ имѣлъ, при своей домовой церкви на Барпов- 
скомъ подворьѣ, прекрасный хоръ пѣвчихъ изъ семинаристовъ и изъ людей, 
которыхъ набиралъ издалека. По смерти смоленскаго митрополита Варлаама, 
онъ, съ разрѣшенія св. Сѵнода, въ 1721 году, перевелъ къ себѣ его украин
скихъ монаховъ, нѣвчихъ н іеродіакона Александра. «Баковое мое въ церков
номъ пѣніи попеченіе», писалъ онъ по одному случаю, «изъ домовой моей церкви 
всѣмъ извѣстно». Въ Невскомъ монастырѣ къ клирошанскимъ голосамъ присо
единялись «младые отроки» изъ славяно-греко-латинской школы, — отчего со-
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ставъ хора сдѣлался разнообразнѣе, и пѣніе болѣе гармоническимъ и трогатель
нымъ. Хоръ этотъ, въ 1723 году, состоялъ не меныпе, сакъ изъ 25 человѣкъ 
(іЬіёеш, стр. 268).

Съ дней учрежденія св. Сѵнода, въ С.-Петербургѣ приняты были, по церк
вамъ, карательныя мѣры, для водворенія между богомольцами благочинія въ часы 
богослуженій. Въ Александроневсвомъ монастырѣ, съ нарушающихъ въ храмѣ 
тишину и благопристойность брали денежный Штрафъ. По документамъ С.-Пе
тербургской духовной консисторіи не видно, чтобы эта мѣра введена была по 
всѣмъ церквамъ. Но, кромѣ монастыря, она существовала еще въ Троицкомъ 
соборѣ. Въ 1725 году, изъ счетной коммисеіи, бывшей при главной дворцовой 
канцеляріи, присланы ивъ соборѣ поставлены два мѣдныхъ ящика съ цѣпями, 
для храненія въ нихъ штрафныхъ денегъ, которыя собирались съ безчинниковъ. 
За одинъ случай безчинства взыскивалась порядочная сумма по 12 р. съ чело
вѣка, и деньги тотчасъ опускались въ ящики. Подъ безчиніемъ не разумѣлись 
какіе либо особенные поступки, которые подвергались болѣе чувствительному 
наказанію, ной простой разговоръ, смѣхъ. Одинъ изъ троицкихъ ящиковъ, въ 
томъже 1725 году, взятъ былъ священникомъ Іаковомъ Ѳеодоровымъ и по
ставленъ въ дворцовой церкви для обузданія безчинниковъ, которые, вѣрно, и 
тамъ дерзали являться.

Св. Сѵнодъ вводилъ постепенно разнаго рода церковные порядки, которые 
сохранились и удерживаютъ свое значеніе до настоящихъ дней. Бъ числу ихъ 
относится, напр. учрежденіе церковныхъ старостъ. Къ этому послужили пово
домъ два обстоятельства. До 1721 года, церковныя свѣчивъ С.-Петербургѣ про
давались, по улицамъ и около церквей, въ разноску, разными лицами. Свѣчи были 
не одинаковыхъ, иной разъ—затѣйливыхъ, формъ. Разносчики, чтобы имѣть бо
лѣе покупателей, показывая проходящимъ свѣчи, дѣлали смѣшныя выходки, 
съ разными восклицаніями и присловьями, и при этомъ, ради прибытковъ, вну
шали народу даже суевѣрныя на счетъ свѣчей понятія. Такой непристойный 
сбытъ принадлежностей богослуженія обратилъ на себя вниманіе Петра I и ду
ховенства. Бромѣ того, надѣялись, что свѣчная продажа будетъ приносить до
ходъ св. Церкви, и на выручку отъ ней откроется возможность устроить при 
церквахъ благотворительныя заведенія, о которыхъ не мало думалъ Петръ I. 
И б о т ъ , по имянному его повелѣнію отъ 28 февраля 1721 года, объявленъ былъ 
изъ святѣйшаго Сѵнода указъ слѣдующаго содержанія: 1) чтобы при каждой 
церкви состоялъ одинъ приставникъ для продажи свѣчъ; 2) чтобы этотъ при
ставникъ былъ церковнымъ старостою,—человѣкъ, вѣроятія достойный, и его 
должны выбирать прихожане изъ мѣстныхъ жителей, по письменному приго
вору, за своими руками; 3) чтобы на деньги отъ продажи свѣчъ построить при 
каждой церкви богадельни ради нищенствующихъ и больныхъ, которыхъ тамо 
кормить, по пропорціи коеяждо церкви доходовъ; 4) чтобы продающимъ свѣчи 
не отъ лица церкви учинить заказъ, дабы они впредь оныхъ свѣчей не прода
вали и въ купечествѣ своемъ не держали, а которыя у нихъ, приготовленныя 
къ продажѣ, свѣчи обрѣтаются, и, за тѣ заплативъ имъ настоящую цѣну, ото
брать къ церквамъ и пріуготовлять оныя свѣчи по образцу. Святѣйшій Сѵнодъ 
при указахъ разослалъ отъ себя и образцы церковныхъ свѣчъ. Форма ихъ, сдѣ-
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ленная въ Невскомъ монастырѣ въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ, 
имѣла слѣдующій видъ: «нижняя часть должна имѣть толстоту протявъ верх
ней вдвое, а верхняя толстоту противъ нижней въ половину, а длина была бы 
противъ нижней толстоты въ пятеро». Форма эта взята съ греческаго образца 
и называлась у насъ греческою. Въ указѣ св. Сѵнода о продажѣ свѣчъ, оче
видно, положены первыя основы нынѣшней инструкціи церковныхъ старость 
и юридически упрочено самое ихъ существованіе. Въ сѵнодальной епархіи указъ 
этотъ приводился въ исполненіе мало по малу и осуществился повсюду не скоро. 
Но, при церкви св. ап. Матѳія, старосты существовали съ самаго изданія указа. 
Въ декабрѣ 1725 года, по представленію протоіерея Симеона Ярмерковскаго, 
при Успенскомъ соборѣ старостою опредѣленъ былъ, по прошенію и съ согласія 
причта, отставной солдатъ Василій Комаровъ. Такого же ранга, но нѣсколько 
ранѣе, поставили старосту и при Исааніевскомъ соборѣ. При Троицкомъ соборѣ 
старостой былъ еще Аѳанасій Мельниковъ, который, впослѣдствіи, опредѣленъ 
былъ во дьячка къ Симеоновской церкви. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, дѣло это не 
обходилось беэъ затрудненій отъ свѣтской или военной команды. Въ Шлиссель- 
бургѣ, напр. духовенство съ прихожанами выбрало старостой къ соборной церкви 
тамошняго гражданина. Но комендантъ крѣпости воспротивился общему при
говору, не желая удалить своего солдата отъ продажи свѣчей въ церкви, а вслѣд- 
ствіе этого и выбранный, боясь военной команды, сталъ отказываться. Дѣло 
дошло до святѣйшаго Сѵнода, —  старосту требовали въ тіунскую контору къ 
допросу, только неизвѣстно, чѣмъ это кончилось. Самыя права старостъ, въ 
указѣ довольно сжатыя, въ практикѣ дѣйствовали гораздо шире. Въ представ
леніяхъ святѣйшему Сѵноду объ утвержденіи старостъ писали, что они изби
раются для продажи свѣчъ, для сбору денегъ и для всякихъ церковныхъ по
требъ; въ этомъ смыслѣ святѣйшій Сѵнодъ и утверждалъ ихъ. Такъ было по 
началу. Къ концу же разсматриваемаго нами періода, положеніе старостъ сдѣла
лось опредѣлительнѣе: за честность ихъ, при представленіи, требовалось не 
меньше двухъ поручителей. Старостамъ изъ бѣдныхъ давалось отъ церкви жа
лованье по рублю въ мѣсяцъ. Сверхъ того, составлена была и въ указахъ про
писывалась имъ слѣдующая инструкція:

«Быть тебѣ у церкви (напр. св. ап. Матѳія) церковнымъ старостою, и 
всякій церковный сборъ обирать и вѣдать съ запискою, а священникамъ тѣ 
сборныя деньги объявлять помѣсячно, и съ вѣдома ихъ, священниковъ, на цер
ковныя всякія требы расходъ держать; а они жъ, священники, будутъ тебѣ, 
старостѣ, давать на покупку воску изъ цервовныхъ сборовъ и свѣчныхъ денегъ, 
коликое число пристойно, по разсмотрѣнію ихъ; а тебѣ, старостѣ, на тѣ деньги 
покупать воскъ добрый самою сущею, самою настоящею, прямою цѣною, безъ 
передачи; и куля тотъ воскъ, объявлятьтебѣ имъ, священникамъ, сколько пудъ 
и по какой цѣнѣ, и записывать въ приходъ имянно по статьямъ, чтб воску, и  
за передѣлъ свѣчъ, и чтб изъ передѣлу свѣчъ выдетъ, и чтб истинныхъ и при
быльныхъ денегъ, порознь безъ утайки, и не корыстоваться тебѣ, старостѣ, 
ничѣмъ, и трудъ сбой прилагать справедливо, какъ надлежитъ быть доброму и  
совѣстному человѣку; а безъ священническаго совѣту и безъ позволенія и хъ , 
тебѣ, старостѣ, ничего не чинить; а они, священники, тебѣ, старостѣ, давать
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будутъ изъ в ышеп военныхъ, изъ церковныхъ и прибыльныхъ, денегъ, какъ и 
прежде давано, по рублю на мѣсяцъ. А буде ты, староста, при оной церкви 
будучи, покажешь себя трудолюбива и въ церковномъ во всякомъ сборѣ тща
тельна, и церкви Божіей радѣтельна, и смирна, и справедлива, и безпорочна, 
и во всемъ у тебя будетъ подлинный отчетъ; то они, священники, усмотри твое 
въ томъ во всемъ добромъ порядкѣ, могутъ тебѣ награжденіе учинить; а оныя 
деньги за труды давать тебѣ, старостѣ, они, священники, будутъ помѣсячно; 
а по тебѣ, старостѣ, подписались порукою три человѣка (имена л х ъ ), дабы 
тебѣ при церкви церковнымъ старостою быть, и сборъ обирать иво всемъ поступать 
по сей данной тебѣ инструкціи; фальши и утраты церковному сбору никакой 
не чинить; и быть тебѣ священникамъ въ послушаніи и смиреніи, и не пьян
ствовать, подъ опасеніемъ взятія немалаго штрафа и жестокаго наказанія». 
Такая инструкція дана была, 1730 г. 23 декабря, третьему старостѣ Матѳіев- 
ской церкви Семену Безсонову, но сочинена она нѣсколько раньте.

Собираемыя старостами отъ продажи свѣчъ и всякія другія деньги, кото
рыхъ, внрочемъ, не много накоплялось, почитались, по церковнымъ правиламъ 
и по уставу греческаго царя Мануила, не собственностію уже прихожанъ, но 
церковнымъ достояніемъ, шли на церковное строеніе и другія потребы, и не 
видно, чтобы куда нибудь отбирались. Тѣхъ, которые, и послѣ указа, продавали 
свѣчи по улицамъ, забирали въ тіунскую контору къ допросамъ. Оказывалось, 
что это были бѣдные простолюдины, рѣшавшіеся на продажу свѣчъ, по невѣдѣ
нію о существованіи указа. Контора оканчивала тѣмъ, что свѣчи отбирала, 
внушала не заниматься болѣе торговлею ихъ и брала въ томъ подписку. Та
кихъ случаевъ, впрочемъ, было не много. По лавкамъ въ С.-Петербургской 
епархіи свѣчи тоже отобрали къ церквамъ, по уплатѣ за нихъ, чтб слѣдо
вало. Затѣмъ, свѣчная продажа совершалась, исключительно, при церквахъ и 
пристойнымъ образомъ.

Инструкція, данная святѣйшимъ Сѵнодомъ тіунской конторѣ, а чрезъ нее 
объявленная закащикамъ духовныхъ дѣлъ, мало по малу приводилась въ испол
неніе. Священники, въ силу 11 § ея, завели при церквахъ по два экземпляра 
книгъ, въ которыхъ записывали родившихся, обрученныхъ, сочетавшихся бра
комъ, бывшихъ, во время св. постовъ, у исповѣди и св. причастія, также 
умершихъ. Книги эти были простыя тетради безъ шнуровъ, печати и скрѣпы, 
но подписывались всѣми членами причта. Одинъ экземпляръ ихъ присылался 
въ назначенное время въ тіунскую контору, а другой оставался при церкви. 
Не смотри на то, книги эти, ивъ тогдашнее время, имѣли большую важность. 
Они служили документами происхожденія, доказательствомъ принадлежности 
къ Православной Церкви, и также смерти христіанъ. По росписямъ объ испо
вѣди и причащеніи св. Тайнъ, взимался двойной окладъ податей, которымъ 
обложены были раскольники. Чтобы не платить удвоеннаго оклада, они при- 
думали-было искусный маневръ. На вопросъ приходскихъ священниковъ, ов
чему не исповѣдуются у нихъ и не причащаются въ приходской церкви св. 
Тайнъ, раскольники то отговаривались отлучками по дѣламъ, то говорили, 
исповѣдались-де и причащались св. Тайнъ, въ другихъ церквахъ, утѣхъ свя
щенниковъ, которыхъ избрали своими духовниками. Бъ отвращеніе такихъ от-

9*
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говорокъ, въ 1737 году изданъ б ш ъ  печатный указъ, въ которомъ значится 
слѣдующее: «понеже многіе прихожане, всякихъ чиновъ люди, исповѣдываются 
у священниковъ не тѣхъ приходовъ, въ коихъ сами жительствуютъ, во иные 
у соборныхъ, иные же въ другихъ приходахъ: того ради, какъ тѣмъ собор
нымъ, такъ и прочимъ другихъ приходовъ священникомъ, о таковыхъ, у нихъ 
нсповѣдывающихся, въ тѣмъ, коихъ они суть приходовъ, священникомъ же, 
абіе по исповѣди, сообщать, за своими руками, имянныя ро сп и сей , по которымъ, 
въ тѣхъ настоящихъ приходахъ пріобщивъ ихъ св. Тайнъ въ церкви предъ 
всѣми, вписать ихъ въ роспись исповѣдавшихся, и для того никто не долженъ 
и никому отнюдь не попущать пріобщаться при другой церкви, кромѣ своей 
приходской, при пей же онъ въ приходѣ жительствуетъ, чтобы изъ-за того 
не могли укрываться и отъ двойного окладу избѣгать потаенные расколь
ники».

Такихъ священниковъ, которые, по началу, не представляли книгъ о ро
дившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ, требовали въ тіунскую конто
ру къ отвѣту, и предписывали о непремѣнномъ доставленіи вѣдомостей за каж
дый годъ. Такимъ образомъ, порядокъ этотъ, столъ важный для в с я е я го  вре
мени, вводимъ былъ по всей епархіи, но очень плохо прививался: изъ многихъ 
мѣстъ вѣдомостей не присылали, и вообще теченіе этихъ дѣлъ, какъ значит
ся въ бумагахъ, было малое. Каждый закапанъ слѣдилъ за исполненіемъ ин
струкціи въ своемъ вѣдомствѣ. А тіунская контора, по требованію нужды, при
нимала н особыя мѣры въ ея исполненію.

Въ С.-Петербургъ всегда прибывало иного священниковъ, діаконовъ, цер
ковниковъ и ионаховъ: иные по порученію отъ духовнаго начальства, другіе—  
по своимъ надобностямъ, иные для пріисканія себѣ мѣстъ, другіе— для про
кормленія себя. Паспортъ! имъ давалисъ только до С.-Петербурга. Отсюда же 
они получали билеты на обратный нутъ изъ святѣйшаго Сѵнода. Въ числѣ при
ходившихъ были безпаспортные, нѣкоторые ходили въ платьѣ мірскихъ людей, 
по неимѣнію одежды, приличной духовнымъ, а запрещонные, напротивъ, носили 
платье лицъ духовныхъ. Всѣ также, прибывъ въ С.-Петербургъ, заявляли 
свои виды и званіе въ святѣйшемъ Сѵнодѣ, и многіе изъ нихъ, не получивъ 
отъ святѣйшаго Сѵнода благословенія, рѣшались совершать службы и разнаго 
рода требы у людей приходскихъ. Поведеніе этихъ гостей не отличалось без
укоризненностію, и особенно по части употребленія спиртныхъ напитковъ. Въ 
годъ учрежденія святѣйшаго Сѵнода, такихъ пришельцевъ было до 30 человѣкъ. 
Ихъ пригласили въ тіунскую контору, всѣхъ разобрали, и нѣкоторымъ дали 
паспорты въ обратный путь. Съ изданія инструкціи, за ниии слѣдили заявщи
ки. А главный судья, архимандритъ Трифиллій, для надзора за ними, нарядилъ 
сѵнодальнаго сторожа, преображенскаго солдата Ѳеодора Волкова, и далъ ему 
слѣдующую инструкцію:

«Смотрѣть тебѣ съ прилежно-тщательнымъ радѣніемъ монаховъ (кромѣ 
Александроневскаго монастыря), священниковъ, діаконовъ и церковниковъ, 
пришлыхъ изъ разныхъ епархій и городовъ, оставившихъ свои церкви и воло
чащихся въ С.-Петербургѣ сѣмо и овамо иірскииъ лицомъ, и за преступленія 
обнаженныхъ священства и ходящихъ въ лицѣ священниковъ, а неявившихся



— 133 -

въ тіунской конторѣ, такожъ в находящихся въ С.-Петербургѣ соборныхъ, при
ходскихъ в полковыхъ священниковъ, которые явится лежащіе пьяные во ули
чанъ въ пьянствѣ, в входящіе иа кабаки для пьянства, в,тавовыхъбравъ, прв- 
водвть въ тіувекую контору, в допрашввать богъ всввой фальши в прибытіе, 
ве уступая викону, подъ опасевіеяъ жестокаго невезенія».

Волковъ, взявъ съ собою инструкцію, расхажввалъ по всѣиъ улнцанъ Пе
тербурга. Не вндво, однекоже, чтобы онъ, хоти одного петербургскаго влнрнва, 
пойналъ въ пьянствѣ не улицѣ. Но нноепврхіальныхъ случалось еиу право* 
дать въ довросу въ тіувекую повтору. Одважды привелъ оиъсвящевввка. Прв 
допросѣ окезалось, что это былъевященнвпъ Григорій Грвгорьевъ, азъ суждаль- 
спой епархіи, что онъ состоитъ за штатовъ, по староста лѣтъ, в свое мѣсто 
сдалъ другову, что онъ прибылъ въ С.-Петербургъ для сввдавія съ сыновъ, 
который обучался вивопнсноиу искусству на партввулярной верфв, что ввдъ 
свой, по прибытіи, онъ явилъ въ тіунской вовторѣ, в таперъ шелъ по улвцѣ 
за Лвтёйвынъ дворовъ въ церквв воскресевія Христова, датанън пойнанъ. До
просы такого рода, обыввовевво, окавчввалвсь тѣнь, что войианвоиу давала 
балетъ ве обретвый нутъ, со взятіевъ росписи въ тонъ, что овъ оставитъ 
Петербургъ, а въ балетѣ прописывалось, чтобы, во дорогѣ, путникъ нвгдѣ не 
останавлввался для жвтельства, кронѣ отдыха и ночлега, ве мужалъ в ве 
исправлялъ бы на какахъ требъ.

Дли святѣйшаго Сгнода, по С.-Петербургсвой сѵнодальной епархів, ве пало 
было дѣлъ объ иновѣрцехъ. Лютеране, увидѣвъ высокое достоинство православ- 
вой Церквв въ ея богослужевів сравнительно съ своинъ вѣроисповѣданіемъ, 
обнеженвывъ древвяго благолѣпія, въ звачвтельвонъ количествѣ прнииналв 
св. вравославную вѣру. Жвтелв ве только Петербурга, во в далеквхъ нѣстъ 
въ окружности, напр. Ревеля, Риги, присылали въ святѣйшій Сѵнодъ просьбы 
о присоединеніи ихъ. Мѣстные священники, большею частію, не рѣшались са
ни, безъ благословенія святѣйшаго Сгнода, совершать присоединеніе, хоти за
претительныхъ правилъ на этотъ счетъ отъ Сгнода, по началу, небыло. По по
лученіи прошенія, въ святѣйшевъ Сѵводѣ бралось отъ вщущаго присоединеніи 
висьневное показаніе о его происхожденіи, крещеніи, вѣрѣ и желаніе прасо- 
едвввться. Довуневтовъ о крещевів, ила о личности, равво удостовѣреній и 
оввдѣтельствъ, ввкаквхъ ве спрашивалось. Послѣ того, ввовѣрца поручала 
священнику для наставленія въ догнатахъ н правилахъ благочестія православ
ной Церквв, съ предпнсавіевъ совершить присоединеніе. Въ первые дни суще
ствованія святѣйшаго Сгнода, свящевввка обращались въ веву съ вопросовъ: 
«кагь совершать присоединеніе лютеранъ— чрезъ ирещеиіе, иди только чрезъ 
отречевіе отъ ереси, съ совершеніемъ тавнства игропоказанія?» Крещеніе лю
теранъ отнѣиено было еще ранѣе соборовъ Русской церквв, бывшввъ ара 
Петрѣ вели конъ. Святѣйшій Сѵнодъ предписывалъ совершать присоединеніе 
ихъ чрезъ нѵропоназаніе, по правиламъ новоканоиа н но требнику Петра Мо
гилы. Во вреня священводѣйствія присоединенія, ставились поручптеляна за 
иновѣрца двѣ православныя версовы, вужчина и женщина, писавшіяся въ ввв- 
гахъ восвріевввванв. Саное же таииство присоединенія, во старой врввычвѣ, 
называлось а писалось крещеніемъ. По опончанін всего, въ тіувссой конторѣ
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бралась съ новоправославнаго заручная въ тонъ, что онъ неизмѣнно до кончи
ны живота пребудетъ въ православной вѣрѣ. Само собою разумѣется, что не
посредственное производство этихъ дѣлъ въ святѣйшемъ Сѵнодѣ при тіунской 
конторѣ не мало затрудняло ищущихъ присоединенія, и замедляло его движеніе. 
Тѣмъ не менѣе, присоединившихся изъ лютеранскаго исповѣданія было очень 
иного. Архивъ с.-петербургской духовной консисторіи, съ 1721 по 1730 годъ, 
на половину почти, наполненъ дѣлами о присоединеніи лютеранъ. Были и дру
гіе иновѣрцы, принявшіе православную вѣру. Въ 1727 году, при полковой 
церкви священникомъ Симеономъ Лукинымъ крещены были разомъ 100 чело
вѣкъ чувашъ ингерманландскаго пѣхотнаго полка. Крестившіеся письменно 
заявили въ святѣйшемъ Сѵнодѣ чрезъ своего сержанта, что оставляютъ свою 
вѣру безъ всякаго принужденья. Случаи крещенія многихъ иновѣрцевъ за 
одинъ разъ встрѣчаются нерѣдко.

Въ 1727 году, святѣйшій Сѵнодъ обратилъ вниманіе на то, какъ приго
товлять иновѣрцевъ къ присоединенію, чему учить,- чтб внушать имъ. Видно, 
до его свѣдѣнія дошло, что тогдашніе священники путались на этомъ вопросѣ, 
какъ въ темномъ лѣсу. Открылось также, что нѣкоторые священники стали 
крестить и присоединять безъ указу изъ святѣйшаго Сѵнода, такъ какъ поста
новленій на этотъ счетъ никакихъ не издано. Святѣйшій Сѵнодъ имѣлъ объ 
этихъ пунктахъ разсужденіе, и въ протоколѣ, 25 января 1727, постановилъ: 
«о приходящихъ но св. крещенію иновѣрныхъ людѣхъ, которыхъ, по св. пра
виламъ и по церковнымъ уставамъ, шестаго вселенскаго собора по 59 пра
вилу, надлежитъ прежде, ко благочестію наставляя, научать, и утверждать въ 
вѣрѣ христіанской сѵмвола православнаго исповѣданія и молитвы Господней: 
Отче нашъ, и прочаго христіанскаго благочестія, приказали: выписавъ оное 
правило тому (т. е. касательно того наставленія), при С.-Петербургѣ всѣмъ 
священнослужителямъ и церковнымъ причетникамъ отъ тіунской конторы объ
явить, дабы впредь, безъ вѣдома святѣйшаго Сѵнода, таковыхъ иностранныхъ 
людей крестить собою они бъ не дерзали, подъ опасеніеиъ тяжкаго, по прави
ленъ, истязанія». Съ этихъ поръ, священники сами, безъ указу святѣйшаго 
Сѵнода, никого болѣе не крестили и не присоединяли. А святѣйшій Сѵнодъ, 
предписывая присоединеніе, всегда прибавлялъ въ указѣ, чтобы желающаго 
быть православнымъ священники, предварительно, поучали сѵмволу вѣры, мо
литвѣ: Отче нашъ, и прочему христіанскому благочестію, подъ чѣмъ особенно 
разумѣлись десять заповѣдей Божіихъ. Священники такъ строго исполняли 
послѣдній указъ, что не рѣшались крестить иновѣрцевъ, безъ указу, и въ слу
чаяхъ смертной нужды, каковые случаи открывались, напр. въ больницахъ. 
Посему, маіоръ генеральнаго гошпиталя Евфросинъ Семеновъ Кобылицъ ходатай
ствовалъ, чтобы больныхъ чувашъ, татаръ и изъ мордвы, также прислугу 
при нихъ, поихъ желанію, дозволено было гошпитальному священнику Косьнѣ 
Семенову крестить, безъ повелительнаго указа. Но это было въ 1730 году, 
когда святѣйшій Сѵнодъ присутствовалъ въ Москвѣ, а с.-петербургское ду
ховное правленіе такого разрѣшенія дать не могло, но искавшихъ тогда кре
щенія предписало присоединить, по предварительномъ, на основаніи указа
1727 г ., наставленіи.
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На счетъ смѣшанныхъ браковъ, т. е. православныхъ съ инославными, до 
учрежденія святѣйшаго Сѵнода небыло еще законоположенія принѣнительно къ 
Русской Церкви. СъобразованіеиъС.-Петербургской сѵнодальной епархіи, пра
вославная Церковь стала распространяться въ такомъ краѣ, который изстари 
принадлежалъ православно-каѳолической Церкви, но, вслѣдствіе историческихъ 
обстоятельствъ, не разъ переходилъ въ руки иновѣрцевъ, католиковъ и люте
ранъ, а они съ варварскою жестокостію истребляли тамъ православіе и водво
ряли свои церкви. Въ періодъ построенія Петербурга, католическая схизма въ 
этихъ краяхъ уже потеряла свои завоеванія, пріобрѣтенныя огнемъ и мечемъ, 
и господствовала тамъ, почти исключительно, ересь Лютера. Православные и 
лютеране сталкивались между собою въ новозавоеванныхъ мѣстахъ, входили 
въ знакомство и не рѣдко изъявляли съ обѣихъ сторонъ желаніе вступить въ 
брачные союзы. Правилами православной Церкви требовалось, чтобы инослав
ное лице,въ такомъ случаѣ, принимало православную вѣру. Были люди, кото
рые охотно соглашались ва эти условія. Но не было недостатка въ такихъ, 
которые соглашались вступить въ бракъ съ православнымъ лицомъ, только 
безъ оставленія люторской своей ереси. Дѣла сего рода, по С.-Петербургской 
епархіи, всѣ восходили въ святѣйшій Сѵнодъ. На этотъ счетъ, въ немъ сочинена 
была и, въ 1721 году, напечатана особая книжица, въ которой, для огражденія 
православныхъ отъ потери своей вѣры, по предварительномъ разсужденіи, было 
положено слѣдующее правило:

«Воякъ познати можетъ, въ коей силѣ положено запрещеніе браковъ съ 
невѣрными и иновѣрными (т. е. для огражденія православія)^ когда таковыхъ 
браковъ хранитися, когда же и не хранитися подобаетъ. Таковое же разсужде
ніе о помянутыхъ бракахъ предлагая правовѣрнымъ, святѣйшій правительству
ющій духовный Сѵнодъ, и вида великую, на нѣкіихъ въ Россіи мѣстѣхъ, брач
наго иновѣрныхъ съ вѣрными сочетанія нужду, яковая является въ доношеніи 
изъ Бергъ-коллегіи, не попускаетъ просто православнымъ съ иновѣрными со- 
четаватися, но таковое уставляетъ оберегательство, при которомъ отнюдь не 
опасатися совращенія лица вѣрнаго. А именно: преждесочетанія брака, у тѣхъ 
плѣнниковъ, который съ согласія изберетъ себѣ изъ русскихъ въ жену, или 
изъ свободныхъ иновѣрцевъ, которые царскому величеству записалися на 
вѣчную службу, взять скаску за рукою, подъ штрафомъ жестокаго истязанія, 
что ему, по сочетаніи брака, жену свою, во всю ихъ жизнь, ни прельщеніемъ, 
ни угрозами и никакими виды, въ вѣру своего исповѣданія не приводить, и, за 
содержаніе вѣры ею православныя, поношенія и укоризны не чинить, и отъ 
которыхъ будутъ родиться дѣти, мужеска и женска пола, и ихъ крестить въ 
православную вѣру россійскаго исповѣданія, и какъ во младенчествѣ, такъ и 
въ совершенномъ возрастѣ, обучать ихъ всякому православному Церкве Восточ
ныя обычаю, а въ свою вѣру такъ же, какъ и жопъ своихъ, не склонять, но по
пускать содержать имъ ту православную вѣру даже до кончины своея. И когда 
кто таковою скаскою обяжется, то позволить женитися. А ежели кто такъ 
скаски дать не похочеть, и такимъ женитися на русскихъ дѣвкахъ и вдовахъ 
не попускать. А ежели кто, давъ такую скаску, женится, а потомъ, со време- 
немъ, жену свою или дѣтей склонитъ въ свою вѣру, и о томъ извѣстится,— и о
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таковыхъ чинить, какъ церковныя правила и законы гражданскіе повелѣваютъ. 
Православные же священницы, кто изъ оныхъ, въ приходѣ своемъ, имаютъ ино
вѣрцевъ, съ русскими женами сочетавшихся, должны суть, подъ лишеніемъ 
сана своего, со всякимъ прилежаніемъ и бодростію, наблюдать, не дѣется ли 
сему оберегательству противное, и ходятъ ли жопы русскія, иновѣрнымъ му
жамъ сопряженныя, въ церковь, и исповѣдаются ли духовникомъ своимъ, и 
причащаются ли Тайнамъ евхаристіи святыя у ихъ же, восточнаго исповѣда
нія пресвитеровъ. И такожде смотрѣть и за дѣтьмиихъ, какъ мужескаго, такъ 
и женскаго пола, отъ семилѣтняго возраста».

Книжица, изъ которой, въ справкахъ, приводилось это наставленіе, напе
чатана по тому случаю, что Петръ великій, забравъ въ плѣнъ множество шве
довъ, разослалъ ихъ, въ качествѣ арестантовъ, по Казанской и Сибирской гу
берніямъ, для пріисканія рудныхъ мѣстъ и построенія заводовъ, а эти плѣнники 
чрезъ Бергъ-коллегію просили о разрѣшеніи жениться имъ на русскихъ дѣви
цахъ. Сверхъ означеннаго правила, въ справкахъ приводимы были и примѣры 
изъ исторіи славяно-христіанснихъ древностей, особенно же слѣдующій: «Георгій 
Ярославъ, великій князь новгородскій и всероссійскій, понялъ себѣ въ жену 
Ингру, королевну шведскую. Осяхъ бракахъ пишущіе историки браковъ тѣхъ 
не охуждаютъ, и никакой противности отъ духовныхъ пастырей не воспоми
наютъ» .— Это опредѣленіе святѣйшаго Сгнода служило каноническимъ прави
ломъ для браковъ православныхъ съ иновѣрными. Нельзя не подивиться, съ 
одной стороны, благородной вѣротерпимости, съ другой— предостерегательству 
противъ совращеній изъ православія, и наконецъ опредѣлительности этого пра
вила нашей Церкви. Оно съ точностію ограничиваетъ совершеніе смѣшанныхъ 
браковъ лить такими иновѣрными, которые попали къ русскимъ въ плѣнъ, 
или дали присягу на вѣчное подданство Россіи. Въ такой силѣ законодатель
ство наше дѣйствовало долгое время. Правило не касается иновѣрія, предостав
ляя ему свободно жить въ семейномъ союзѣ съ Православною вѣрою. Правиломъ 
только ограждается религіозная свобода, чистота и цѣлостность убѣжденій ли
ца православнаго.

Дѣла о разрѣшеніи такихъ браковъ, по С. -Петербургской сѵнодальной епархіи, 
вѣдались въ тіунской конторѣ святѣйшаго Сѵнода. Желавшіе сочетаться бра
вомъ, въ случаѣ разновѣрія, подавали въ святѣйшій Сѵнодъ прошенія. Контора 
брала отъ иновѣрца показаніе въ смыслѣ каноническаго правила, и за тѣмъ, 
безъ всякаго стѣсненія и медленности, выдавалась вѣнечная память со взяті
емъ небольшой, установленной закономъ, пошлины. Конечно, не обходилось 
безъ того, чтобы иновѣрцы не преслѣдовали православныхъ за вѣру, въ своемъ 
домашнемъ кругу. Лютеранскіе пасторы и католики, сильно возбужденные фа
натизмомъ, въ которомъ совершенно напрасно и изъ своихъ разсчетовъ ино
вѣрные укоряютъ русскихъ, и нынѣ не даютъ спокойно жить православнымъ 
въ семействѣ съ иновѣрными ихъ родственниками, дѣйствуя на послѣднихъ не 
только тайно, но и хитростію, въ важнѣйшія, притонъ, минуты религіозной ихъ 
жизни, напр. на исповѣди. Можно ли было ожидать лучшаго отъ людей того 
времени? Но въ дѣлахъ не замѣтно ни жалобъ на притѣсненія, ни совращеній. 
Видно, что русскіе тверды были въ своей вѣрѣ и терпѣливо переносили за нее
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домашнія неустройства н непріятности. За то возникали другаго рода явленія. 
Дѣтей православныхъ отъ незаконнаго сожительства съ иновѣрцами нѣмецкіе 
проповѣдники окропляли въ свою вѣру. А когда такое сожительство освяща
лось благодатною силою таинства православной Церкви, и когда становилось 
извѣстнымъ, что дѣти произошли отъ сожительства съ иновѣрнымъ лица пра
вославнаго, святѣйшій Сѵнодъ предписывалъ, для уравненія вѣры въ дѣтяхъ, 
крещенныхъ по лютеранскому обряду присоединять къ Православной Церкви.

Постановленіемъ св. Сѵнода требовалось, чтобы дѣти обоего пола, рожден
ныя отъ браковъ лицъ православныхъ съ иновѣрными, были крещены въ пра
вославную вѣру, и чтобы ихъ обучали всякому православному Восточной Церкви 
обычаю. Священникамъ православной Церкви вмѣнялось въ обязанность имѣть 
объ этомъ должное попеченіе (Опис. докум. св. Сѵнод. т. 1 , стр. 217). Тайный 
совѣтникъ Остерманъ самъ былъ лютеранинъ, но его жена была благочестивая 
христіанка Православной Церкви. Дѣти Остермана всѣ крещены въ православ
ную вѣру.

Браки православныхъ, однихъ съ другими, совершались также подъ непо
средственнымъ вѣдѣніемъ святѣйшаго Сѵнода. Причина этого заключалась во 
множествѣ безпорядковъ, происходившихъ тогда при заключеніи браковъ, въ час
тыхъ разрывахъ семейнаго союза, то со стороны мужа, то со стороны жены, и на- 
конецъ— въ отсутствіи, такъ называемыхъ нынѣ, прѳдбрачныхъ предосторожно
стей. При совершеніи браковъ, въто время, нерѣдко дѣйствовали еще насиліе и 
принужденіе со стороны господъ и родителей. А по совершеніи браковъ, часто 
возникали въ святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла такого рода, что или жена выходила 
замужъ за другаго при живомъ мужѣ, или мужъ вновь женился отъ живой 
жены. Вслѣдствіе.сего, принято было вѣнчать браки не иначе, какъ по вѣнеч
ной памяти, которая выдавалась отъ святѣйшаго Сѵнода на имя приходскаго 
нли соборнаго духовенства. По особымъ прошеніямъ и ходатайству, вѣнечныя 
памяти давались иногда и полковымъ священникамъ для вѣнчанія военныхъ 
людей въ своихъ церквахъ. Сверхъ того, предъ бракосочетаніемъ совершался 
обыскъ, въ которомъ женихъ и невѣста, объявивъ священнику, въ который 
вступаютъ они бравъ (т. е. въ первый, или во второй), давали предъ св. кре
стомъ и Евангеліемъ присягу—въ томъ, что «законно сочетаются своимъ про
изволеніемъ добрымъ и непринужденнымъ, имѣютъ крѣпкую на то мысль, и 
усердное желаніе и непревратное намѣреніе; и честно, по достоянію св. тайны, 
супружествомъ совокупится хощутъ; а сродства между ними, духовнаго и 
плотскаго, и присвоенія, до супружества не допускающаго, и инаго какого 
правильнаго препятствія, супружеству возбраняющаго, не обрѣтается; и при
нужденія ко оному браку напрешь сего не происходило и нынѣ нѣтъ». И это 
клятвенное изъявленіе заключалось такъ: «ежели хота едино чтб отъ вышере
ченнаго явится когда не истинно, повиненъ я истязанію церковному и полити
ческому. Въ заключеніе же сей моей клятвы, цѣлую слова и крестъ Спасителя 
моего, и подписуюсь». Такія предосторожности установлены святѣйшимъ Сѵно
домъ при жизни Петра 1-го и по его указу. Этого рода присягу принимали и 
подписывали женихъ, невѣста и ихъ поручители, чтб и называлось обыскомъ, 
и эти обыски, обыкновенно, представляемъ! были въ тіунскую контору. При вы-
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дачѣ вѣнечныхъ памятей, взималась пошлина съ первобрачныхъ по 10 к ., съ 
полторабрачныхъ по 60 к ., со второбрачныхъ по 80 в ., съ полутретьябрач* 
ныхъ по 1 р ., съ троебрачныхъ по 1 р. 20 в.

Дѣла, по части приходсвой благотворительности, значительно подвинулись 
впередъ. Св. Сѵнодъ организовалъ и осмыслилъ бытъ бѣдныхъ, призрѣваемыхъ 
подъ вровомъ св. Цервви, и самъ содѣйствовалъ благотворительности приход- 
свихъ людей. Появлялись новыя богадельни. Дьявъ Степанъ Неѣловъ, въ 1721 
году, вошелъ въ святѣйшій Сѵнодъ прошеніемъ, чтобы ему дозволено было по
строить, на свои деньги, при Успенсвомъ соборѣ (у  Тучкова моста), двѣ бога- 
деленныхъ избы, для содержанія больныхъ и нищихъ, въ одной— мужеска, въ 
другой—женсваго пола, сътѣмъ, чтобы ему, Неѣлову, и пропитывать ихъсвоею 
вазною. Святѣйшій Сѵнодъ примялъ въ атомъ дѣлѣ теплое участіе. По его хо
датайству, гееералъ-полиціймейстеръ Антонъ Мануиловичъ Дивіеръ отвелъ, 
близъ собора, мѣста для богаделенныхъизбъ. Неѣловъ, въ 1722 году, построилъ 
избы въ размѣрѣ для помѣщенія, въ важдой, до двѣнадцати человѣвъ, и бѣдные, 
по опредѣленію святѣйшаго Сѵнода, своро населили ихъ.

Между тѣмъ, при Сампсоніевсвой цервви, еще раньте, устроена была бога- 
дельня для мужчинъ. Чьему сердцу обязана она своимъ существованіемъ—намъ 
уже извѣстно. 5-го іюля 1721 года, Негодяевъ просилъ святѣйшій Сѵнодъ, что
бы ему разрѣшили устроить, при цервви св. Сампсона, богадельню для лиць 
женсваго пола, а мужсвую, неудобно поставленную, перенести на лучшее мѣ
сто. Святѣйшій Сѵнодъ снова писалъ въ Дивіеру, и сампсоніевсвимъ богадель- 
нямъ отведены мѣста. Въ 1722 году, Негодяевъ построилъ ихъ. Эти избы были 
просторнѣе успенсвихъ. Въ женской богадельнѣ Негодяева, въ половинѣ 1722 
года, помѣщалось уже двадцать старухъ.

Въ 1721 году, отъ С.-Петербургсвой гарнизонной ванцеляріи построена 
женсвая богадельня, при цервви св. ап. Матѳія, на Петербургсвой сторонѣ.

Богадельни обоего пола находились въ совершенномъ вѣдѣніи св. Сѵнода. 
Къ нему восходили прошенія жаждущихъ поступить въ ту или другую бога
дельню. Право на то давали: дряхлость, болѣзнь, убожество, отсутствіе силъ 
для работъ всяваго рода-, прежнія заслуги и труды просителя имѣли силу при 
опредѣленіи въ богадельню и ближайшихъ его родственнивовъ— жены и дѣтей. 
Въ тіунсвой вонторѣ разсматривались просьбы, отбирались повазанія, и отъ 
ней же исходили увазы о водвореніи въ богадельнѣ просителей. Увазы посы
лалась причтамъ церввей, при воторыхъ числились богаделенныя избы. При- 
нилились въ богадельни одни православные и лица всяваго званія, въ томъ 
числѣ были и духовныя; но въ большинствѣ, онѣ, по мысли Петра І-го, были 
населены отставными солдатами, а женсвія отдѣленія— вдовами ихъ. По пред
ставленію старшаго священнива Терлецваго, солдаты сампсоніевсвой богадель- 
ни, съ разрѣшенія святѣйшаго Сѵнода отъ 8 девабря 1721 года, вмѣсто наем
ныхъ сторожей, были служителями и держали при цервви вараулъ.

Участіе въ богадельняхъ принимало духовенство Успенсваго собора и 
Сампсоніевсвой цервви. Ёго наблюденію, по самому мѣсту своего жительства и 
по зависимости отъ святѣйшаго Сѵнода, подчинены были богаделенсвіе ста
рики и старухи. Но потомъ богадельни поставлены въ ближайшую зависимость
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отъ причтовъ и церковнымъ правиломъ. Протопопъ Успенскаго собора Си
меонъ Ярмерковскій, скоро послѣ заведенія богаделенскихъ избъ, просилъ въ 
святѣйшемъ Сѵнодѣ инструкціи насчетъ того, въ какой силѣ содержать бога- 
дельни, м при своемъ прошеніи представилъ списокъ женщинъ, поступившихъ 
въ богадельню. Святѣйшій Сѵнодъ на первый разъ утвердилъ личный составъ 
вдовъ и сиротъ, насчетъ содержанія предписалъ получать имъ пищу отъ 
подавателей милостыни, а насчетъ управленія и житья далъ инструкцію, .ко
торая состояла изъ слѣдующихъ 12-ти пунктовъ:

1. «Въ началѣ, смотрѣть протопопу (Успенской церкви) съ братіею, чтобы 
отъ опредѣленныхъ въ оной богадельнѣ женъ не было святѣй Церкви против
ницъ и раскольницъ; а ежели таковыя противницы явятся, доносить о тѣхъ 
въ тіунскую контору немедленно.

2. Чтобъ оныя богаделенки непрестанно приходили ко святой церкви, къ 
вечерни, утрени, пачеже— къ литургіи, по вся дни, безлѣностно, кронѣ подле
жащія необходимыя нужды, и повсягодно исповѣдывались тогоже собора у 
священнослужителей, и, по достоинству, св. Тайнъ пріобщались.

3. Бму, протопопу съ братіею, смотрѣть, чтобы оныя богаделенки на ка
бакахъ, и въ непотребныхъ мѣстахъ, и въ вольныхъ и мірскихъ домахъ (кромѣ 
добрыхъ людей), не бродили и не ночевали, и безвременно не пьянствовали бъ, 
дабы въ нихъ не происходило какое непотребство; такожъ, по улицамъ и по 
приходскимъ домамъ, по міру не шатались (чего ради имяннымъ его импера
торскаго величества указомъ воспрещено). И ежели которыя противъ сего 
повинны явятся, таковыхъ, для смиренія, присылать въ оную тіунскую кон
тору.

4. Для смотрѣнія всего надъ ними, выбрать изъ оныхъ богаделенокъ доб
родѣтельную жену въ старостихи.

5. Ежели которой женѣ прилучится нужда идти къ сродникамъ своимъ, п 
ямъ ходить съ вѣдома той богадельни старостихи, а сей спрашивать, къ кому 
она идетъ, и какая ей нужда, и отпускать съ разсмотрѣніемъ.

6. Подаваемую отъ христолюбивыхъ людей милостыню принимать со бла
годареніемъ, и отбирать въ особливый ящикъ, который имѣть помянутой ста
ростихѣ за своею печатью, и чтб собрано будетъ денегъ, или харчеваго и про
чаго, раздѣлять, помѣсячно или понедѣльно, всѣмъ по равной части, дабы ни 
отъ кого жалобы и роптанія не происходило.

7. Еще приказать той опредѣленной старостихѣ смотрѣть, чтобы во оной 
богадельнѣ не происходило какого безчинія, смѣхотворенія, шума, крику, 
ссоръ, дракъ и прочаго тому подобнаго.

8. А которыя во оной богадельнѣ весьма престарѣлы (или которыя тяжко 
занеможатъ), а имѣются быть безродны и работать ничего не могутъ, для со
храненія къ таковымъ опредѣлять оной старостихѣ другихъ богаделенокъ по 
очереди, и чтобъ въ томъ на больныхъ роптанія ни отъ кого не было.

9. Чтобы въ оной богадельнѣ мужскимъ персонамъ пристанища и ночле
га не было, дабы оттого какого зазора не произошло; такожъ и постороннія, 
хоти и женскаго пола, въ оной богадельнѣ не приставали бы и не ночевали, 
чтобъ прочимъ утѣсненія оттого не было.
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10. Буде вогда въ богадельню придетъ, для посѣщенія въ кому, какая 
сродница и обночуетъ, м о такихъ, о вѣдѣніи, старостихѣ доносить протопопу 
съ братіею.

11. Буде и отъ богаделенокъ которая умретъ, и о томъ въ тіунскую кон
тору подавать вѣдѣніе немедленно; собоюже никого, безъ тіунской конторы, не 
опредѣлять.

12. А ежели неусмотрѣніемъ и нерадѣніемъ вашимъ въ оной богадельнѣ 
происходить будетъ какое непотребство и безчиніе, и о томъ въ тіунскую кон
тору учинится, мимо васъ, вѣдомо, и за то на васъ взятъ будетъ штрафъ, а 
опредѣленной старостихѣ учинено будетъ жестокое наказаніе.

Этою инструкціею, которая простиралась и на сампсоніевскія богадельни, 
живущіе въ нихъ уже прямо поставлялись въ подчиненіе духовенству приход
скихъ церквей.

Въ новозавоеванныхъ городахъ, тѣмъ больше въ ихъ уѣздахъ, богаде- 
ленъ не существовало ни одной. Въ слѣдствіе указа о продажѣ старостами 
свѣчъ при церквахъ, ямбургскій закащикъ Константинъ Ѳеодоровъ жаловался 
св. Сѵноду, что «священники многіе доносятъ, что доходы въ церковную казну 
малы, не только нищихъ кормить, но и богаделенъ построить нечѣмъ; тавже— 
при господсвихъ мызахъ, при воторыхъ есть цервви, а въ тавовыхъ церквахъ 
никакого доходу нѣтъ, понеже свѣчи, и ладовъ и церковное вино даются отъ 
оныхъ господъ изъ казны».

Заботясь милосердо о бѣдныхъ, пришедшихъ въ старость и подвергшихся 
болѣзнямъ, св. Сгнодъ не оставлялъ безъ особеннаго вниманія и, тавъ назы
ваемыхъ въ народѣ, «несчастныхъ». Въ 1721 году, на ваторжномъ дворѣ, при 
С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ, состояло въ работѣ каторжныхъ невольни
ковъ отъ 500 до 800 человѣкъ. При часовнѣ и для «духовности» у каторжни
ковъ, по распоряженію св. Сѵнода, состояли особые священниви, по одному, не 
связанные обязанностями прихода. Въ то время, въ большомъ употребленіи была 
смертная казнь. Нерѣдко опредѣленія о ней приводились въ исполненіе въ 
С.-Петербургѣ около крѣпости. 11 сентября 1725 года, святѣйшій Сѵнодъ далъ 
указъ исаакіевскому священнику Антипу Ѳеодорову быть духовникомъ у при
говоренныхъ къ смерти, и извѣстилъ о томъ полицейскую команду. Когда от
крывалась нужда, отца Антипу приглашали и допускали къ преступникамъ. 
Онъ исповѣдывалъ ихъ, пріобщалъ св. Тайнъ, а потомъ провожалъ несчастныхъ 
на смерть. Къ приговореннымъ изъ другихъ исповѣданій приглашали духовныхъ 
персонъ ихъ вѣры, или секты.

Преступники, напр. невольные убійцы, по изслѣдованіи дѣла въ подле
жащемъ, военномъ или штатскомъ, судѣ, подвергались сперва тѣлесному нака
занію, которое тогда не только въ бумагахъ писалось, но и на самомъ дѣлѣ 
было нещаднымъ. Потомъ, свѣтская команда присылала ихъ въ святѣйшій 
Сѵнодъ, для очищенія совѣсти публичнымъ церковнымъ покаяніемъ. Святѣй
шій Сѵнодъ отсылалъ виновныхъ къ духовенству кавого нибудь прихода при 
указѣ, съ приложеніемъ иногда формы всенароднаго поваянія. Самое поваяніе 
совершалось слѣдующимъ порядвомъ. Приходсвое духовенство заблаговременно 
объявляло народу, что, въ назначенный день, большею частію воскресный, бу-
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дотъ, въ церкви предъ литургіею, принесено преступникомъ публичное пока
яніе. Разумѣется, въ такой день народу собиралось въ церковь болѣе обыкно
веннаго. Преступникъ стоялъ въ церкви среди народа, невидномъ мѣстѣ, окру
женный стражею. По окончаніи часовъ, діаконъ, вышедши изъ св. алтаря, чи
талъ сентенцію суда, изложенную подробно въ указѣ, и когда ему приходилось 
въ первый разъ упомянуть имя преступника, онъ указывалъ на него публикѣ ру
кою. По прочтеніи указа, діаконъ прибавлялъ: «*и нынѣ онъ (виновный), ту 
свою вину исповѣдуя, приноситъ покаяніе и проситъ отъ всемилостиваго Бога 
отпущенія. Того ради, извольте вси православно, слышавъ оное его покаяніе, 
отъ такихъ и подобныхъ тому причинъ остерегаться, а о немъ, кающемся, 
дабы сподобился онъ отъ Господа Бога пріяти прощеніе, помолитеся». Послѣ 
сего, виновный полагалъ три земныхъ поклона къ св. алтарю, и обратившись 
къ народу, держалъ слѣдующее покаянное слово: «я, нижайшій и всѣхъ грѣш- 
нѣйшій рабъ, предъ Господомъ Богомъ и предъ вами, православные христіане, 
за предъявленное мое согрѣшеніе, съ сокрушеніемъ сердца и со осужденіемъ 
того грѣха, прошу прощенія предъ всѣми, и молю, ради человѣколюбія вага его, 
помолитеся о мнѣ, грѣшномъ, чтобы оный мой грѣхъ отъ Господа Бога мнѣ 
оставился въ жизни сей и въ будущемъ вѣцѣ. Аминъ». Послѣ сего, соверша
лась божественная литургія. Причтъ и принесшій раскаяніе подписывались въ 
формѣ публичнаго покаянія. Паконецъ, виновный съ очищенною совѣстію отправ
лялся чрезъ тіунскую контору въ подлежащее вѣдомство. Такого рода цер
ковное покаяніе принесъ въ Матѳіевской церкви одинъ солдатъ, ненамѣренно 
убившій, во гнѣвѣ, своего товарища по службѣ. Были примѣры церковнаго по
каянія болѣе строгаго и продолжительнаго. Въ 1729 г. солдатка—вдова Агаѳья 
Ѳаддѣева, живя въ Петербургѣ, снискивала себѣ пропитаніе рукодѣльемъ и вол
шебнымъ согрѣшеніемъ. Въ 1730 г. пришелъ къ ней крестьянинъ Мартынъ 
Алексѣевъ погадать о своей женѣ, которая находилась въ безуміи. Агаѳья по
шла на Неву, зачерпнула въ ковшъ воды, и, посмотрѣвъ на воду, сказала, что 
жена его, которую звали Авдотья Гаврилова, незнамо кѣмъ, испорчена послѣ 
свадьбы, что въ ней обрѣтается нечистый духъ, который наущаетъ несчаст
ную утопиться, или удавиться. Волшебница прибавила, что мужу надобно бди
тельно смотрѣть за женою. Но мужъ не усмотрѣлъ: больная, дѣйствительно, уто
пилась въ Невкѣ, противъ Выборгской стороны. Начались сыски, Мартынъ 
Алексѣевъ ничего не потам ъ; дошла очередь н до Агаѳьи— волшебницы. По- 
лиціймейстерская канцелярія, опросивъ ее, прислала, при промеморіи, въ духов
ное правленіе. Здѣсь Агаѳья показала, что она черпала воду съ молитвою Іису
совою и Богородичною, что о порчѣ и нечистомъ духѣ она говорила, но отнюдь 
не говорила, будто жена Алексѣева утопится, или удавится. На вопросъ: «кто 
научилъ ее волшебству?» Агафья сказала, что научилъ, при смерти, родной ея 
отецъ, московскій посацкій человѣкъ. Духовное правленіе, разсмотрѣвъ дѣло 
на основаніи номоканона, отправило волшебницу въ Успенскій соборъ къ свя
щеннику Петру Ѳ е д о т у , для публичнаго церковнаго покаянія. 0 . Петръ, быв
шій духовникомъ ея, исповѣдывалъ Агаѳью и наложилъ ей тайную епитимію. 
А затѣмъ, Агаѳья,* въ теченіи трехъ дней, во время богослуженія стояла, внѣ 
церкви, у ререй , всѣмъ входящимъ и выходящимъ, по древнему чину наю-
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щихся, исповѣдывала свое волшебное согрѣшеніе, съ поклонами прося у нихъ 
прощенія и молитвъ предъ Богомъ. Дѣло кончилось, уже въ іюнѣ 1731 года, 
тѣмъ, что съ волшебницы, за добрыми поручителями, въ духовномъ правленіи 
взяли подписку— впредь такого волшебства не чинить, и другихъ къ нему не 
приводить.

Святѣйшему Сѵноду, въ первое десятилѣтіе его существованія, подчинена 
была и лютеранская община со всѣми ея кирками, построенными въ С.-Пе
тербургѣ и существовавшими по епархіи. Отъ него давалось разрѣшеніе на 
построеніе новыхъ кирокъ по епархіи, и онъ никогда въ этомъ дѣлѣ не пре
пятствовалъ лютеранамъ. Святѣйшій Сѵнодъ опредѣлялъ, также и увольнялъ, 
не только капеллановъ, пасторовъ, но и препозитовъ лютеранскихъ. Такъ, въ 
С.-Петербургѣ, согласно выбору лютеранъ, препозитомъ, по опредѣленію святѣй
шаго Сѵнода, поставленъ былъ извѣстный Яковъ Майделинъ, который, между 
тогдашними нѣмцами, считался‘человѣкомъ высокоученымъ и высокопочтен- 
нымъ. Пасторы и капелланы къ нѣмецкимъ киркамъ, по уѣздамъ, также утверж
дались святѣйшимъ Сѵнодомъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Прихожане, усмот
рѣвъ достойнаго и способнаго человѣка, представляли его, для своей кирки, 
кандидатомъ къ препозиту Майделину. Препозитъ, донося о семъ святѣйшему 
Сѵноду, просилъ учинить опредѣленіе. Святѣйшій Сѵнодъ, если не находилъ 
препятствія, ставилъ опредѣленіе и посылалъ о томъ указъ къ препозиту, тре
буя, чтобы новоопредѣленный пасторъ или капелланъ, прежде вступленія въ 
должность, принесъ присягу на вѣрность службы государю императору. Въ 
присягѣ, между прочимъ, стоялъ слѣдующій пунктъ: такожде святѣйшему 
правительствующему Сѵноду и прочимъ, предоставленнымъ надо мною, на
чальствующимъ всякую надлежащую честь и послушаніе чинить буду. 
Присяга, за подписомъ новоопредѣленнаго и препозита, представлялась въ 
тіунскую контору при почтительнѣйшемъ донесеніи препозита. Такъ, въ 1726 
году, нѣкто Іоганнъ Агандеръ опредѣленъ былъ капелланомъ въ Колтовской 
киршпиль, находившійся въ Шлиссельбургскомъ дистрихтѣ. Такое сыновнее 
отношеніе къ святѣйшему Сѵноду дѣлаетъ много чести тогдашнему лютеран
скому пасторату. Святѣйшій Сѵнодъ вполнѣ заслуживалъ бы всякое довѣріе и въ 
настоящее время. Опредѣляя служителей лютеранства, онъ предоставлялъ имъ 
полную свободу дѣйствій, ни мало не вмѣшиваясь въ религіозныя ихъ вѣрованія, 
и вообще — въ дѣла внутреннія. Правомъ своей высшей власти онъ не поль
зовался для стѣсненія свободы совѣсти лютеранъ. Ибо пасторамъ предоставля
лось право учить и дѣйствовать свободно, согласно авгсбургсному исповѣданію 
вѣры. Такой порядокъ вещей, въ отношеніи къ огражденію господствующей 
Церкви и государства отъ вреда иновѣрныхъ людей, вполнѣ законный, вошелъ 
въ силу, по С. -Петербургской епархіи, въ слѣдствіе«корреспонденцій*со Швеціею 
лютеранскихъ пасторовъ. Чтобы этого не было, и чтобы не причиняли они вреда 
господствующей Церкви и ея чадамъ, Петръ великій, неизвѣстно какимъ ука
зомъ, поставилъ проповѣдниковъ лютеранской ереси подъ надзоръ св. Сѵнода. 
Пріѣзжіе пасторы и патеры также обязывались являться въ св. Сѵнодъ, испра
шивать у него права на отправленіе службъ, и, не объявись св. Сѵноду, ни* 
куда не отлучаться, съ оставленіемъ своего мѣста навсегда. Не явившихся св.
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О водъ требовалъ гъ себѣ на допросъ, ■ эта присяга на вѣрность службы Рос
сіи, равно вагъ и порука приходскихъ людей яа пастора, ннчего другаго не 
имѣли въ виду, вагъ только положить конецъ измѣннической корреспонденціи 
съ иноземными людьми, во вредъ нашему отечеству. Съ первыхъ годовъ цар
ствованія императрицы Анны Іоанновны, уже не видно и слѣдовъ существованія 
этого государствеино-законваго и для обѣихъ сторонъ благодѣтельнаго порядка. 
Но мы считаемъ долгомъ заявить, что ни католическое, ни лютеранское духо
венство, ие могутъ представить св. Православной Церкви изъ своихъ исторій 
ни одного фактическаго доказательства столъ высокой вѣротерпииости въ тѣхъ 
странахъ и окраинахъ, гдѣ политическій перевѣсъ былъ на ихъ сторонѣ.

Книжная лавка, устроенная, на С.-Петербургскомъ островѣ, у путиннаго 
двора, съ 1721 года поступила подъ вѣдѣніе св. Сѵнода и стала называться 
сѵнодальною. Бывъ связана съ типографіями, отъ которыхъ получала товаръ, 
она находилась подъ ближайшимъ смотрѣніемъ архимандрита Гавріила 
Бужинскаго, директора школъ и типографій. Но дѣла сѵнодальной лавки стра
дали отсутствіемъ порядка и отчетности. На лавочникѣ Михаилѣ Васнльевѣ, 
съ 1714 по 1723 годъ, противупріёмаегоиросписвн, составилась недоимка въ 
3 ,853 р. 82’/* коп. Деньги стали доправлять, но онъ спорилъ и требовалъ, 
чтобы счетное дѣло повѣрить въ сѵнодальной кавцелярін. Съ 1727 года, 
лавка перешла въ завѣдываніе тіунской палаты, подъ общимъ и непосредствен
нымъ вѣдѣніемъ св. Сѵнода, а , по закрытіи палаты, ею управляло С.-Петер
бургское Духовное Правленіе. Книги и листы, въ немаломъ количествѣ, раску
пались изъ лавки. При ней, вагъ мы видѣли и прежде, состояли особые кни
гопродавцы, которые, за трудъ свой, получали жалованье, авъ приходѣ и расходѣ 
книгъ, также въ сборѣ денегъ отъ продажи, обязаны были давать подробный переч
невый отчетъ тіунской избѣ, потомъ— правленію. Сѵнодальная лавка, по сво- 
ему времени, была очень богата товаромъ самаго разнообразнаго содержанія. 
Первое мѣсто на ея полкахъ занимали, само собою разумѣется, богослужебныя 
книги: псалтыри, октоихи, ирмологиипроч. Новъиеежепоступали на продажу 
м всякія другія сочиненія по литературѣ духовной, свѣтской, учебной, воен
ной, юридической, русскія м на языкахъ иностранныхъ. Кромѣ петербург
скихъ, продавались въ сѵнодальной лавкѣ и московскія изданія. Тугъ были 
буквари внршовые (т. е. въ стихахъ), учебная псалтырь, азбуки нѣмецкія, 
книги цыфнрнаго считаиія, географія о земноводномъ крузѣ, казанья (т. е. 
проповѣди) на полтавскую баталію, ва коронацію Екатерины 1-й и на ея по
гребеніе, казанья на нѣмецкомъ языкѣ, исторіографія о славянскомъ народѣ, 
исторія Іерусалима, о должностяхъ человѣка —  гражданина, квига о полива- 
тельномъ крещеніи, иѳика— іераполнтнка, географія генеральная, геометрія, 
практика артиллеріи, духоввый и всѣ другіе регламенты и уставы, развыхъ 
годовъ указы, табели о рангахъ, ѳкзерциціи воинскія, дружескіе разговоры, 
комплименты и т. п. Сверхътого, въ сѵнодальной лавкѣ продавались куншты 
(произведенія исвуства), которыхъ было еще больше, чѣмъ книгъ. Тугъ на
ходились изображенія персовъ императорскихъ, рисунки корабля на Воронежѣ, 
карты Бѣлаго моря, першпекты всѣхъ завоеванныхъ городовъ, пирамиды, пол
тавская баталія, пригонъ плѣнныхъ въ Москву, торжественные въѣзды въ
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Москву послѣ побѣдъ, увеселительные огни (фейерверки) и т. п. Сѵнодальная 
лавка тогда могла удовлетворять современнымъ требованіямъ всякаго рода. Она 
была единственнымъ, въ своемъ родѣ, источникомъ просвѣщенія, зачаломъ ны
нѣшнихъ магазиновъ для продажи книгъ и всякаго рода иллюстрацій. Только 
люди, занимавшіеся въ ней торговлей, или неспособны были вести дѣла въ 
порядкѣ, или, быть можетъ, злоупотребляли довѣріемъ для своихъ интересовъ.- 
Ихъ нерѣдко перемѣняли, и въ отчетахъ, ими подаваемыхъ, никогда нельзя 
было видѣть правильнаго веденія дѣлъ и безупречной отчетности.

Между замѣчательными торжествами и случаями, сакъ радостными, такъ 
и печальными, первое мѣсто, по новости и важности, занимаетъ празднованіе 
Нейштадскаго мира, заключоннаго со Швеціею 30 августа 1721 года. Событіе 
это, послѣ упорнѣйшей, слишкомъ двадцатилѣтней, войны, кончившейся для 
Россіи неизчисленными выгодами, было привѣтствовано въ С.-Петербургѣ ра- 
достнѣйшимъ образомъ, и торжествовалось не одинъ разъ съ особеннымъ вели
колѣпіемъ, и въ чувствованіяхъ самой искренней и возвышеннѣйшей благодар
ности къ Богу. По полученіи перваго извѣстія о мирѣ, герольды, разъѣзжая 
по улицамъ города съ отрядами драгунъ, возвѣщали о немъ жителямъ, сопро
вождаемые трубами и литаврами, въ нарядныхъ украшеніяхъ и съ бѣлыми 
знаменами въ рукахъ. Послѣ того, государь, министры, всѣ знатныя особы, 
войска и духовенство, въ началѣ сентября, собрались въ Троицкій соборъ. Чле
ны св. Сѵнода служили божественную литургію и благодарственный Господа 
силъ молебенъ. Во время обѣдни, высокопреосвященный Стефанъ, митропо
литъ рязанскій, президентъ св. Сѵнода, произнесъ краткое объявленіе о за
ключеніи мира. На троицкой площади, передъ храмомъ возведенъ былъ высо
кій помостъ, передъ которымъ стояли кадки, наполненныя виномъ. Вышедъ 
изъ собора, государь сталъ на возвышеніе, снялъ шляпу, поклонился народу 
и сказалъ: «здравствуйте и благодарите Бога, православные, что Онъ прекра
тилъ войну, и даровалъ намъ и Швеціи вѣчный миръ». Затѣмъ, ковшомъ вы
пивъ изъ кади вина, проговорилъ: «да поможетъ намъ Богъвъ мирѣ трудиться 
для прибытка вашего и облегчить тягости, понесенныя войною». Въ городѣ 
пошли разныя увеселенія, а по епархіи велѣно совершить троекратно благо
дарственное молебствіе.

Но то было лить предисловіе къ настоящему торжествованію мира, кото
рое назначалось на 22 октября тогоже года. Въ сей день, по совершеніи тор- 
жественнѣйшимъ образомъ литургіи въ Троицкомъ соборѣ, прочитанъ былъ 
манифестъ отъ государя и самый трактатъ о мирѣ, подписанный съ обѣихъ 
сторонъ. Преосвященный Ѳеофанъ Прокоповичъ «говорилъ изрядный панигирикъ 
или торжественное слово», въ которомъ, исчисливъ великія дѣла государя, съ 
краснорѣчіемъ и настоятельно убѣждалъ народъ принести ему такую дань при
знательности, которая увѣковѣчила бы тотъ достопамятный день. По оконча
ніи проповѣди, духовенство, сенатъ и знатнѣйшее дворянство приблизились 
къ царю. Великій канцлеръ, графъ Гавріилъ Ивановичъ Головкинъ, выступивъ 
впередъ, произнесъ отъ лица всѣхъ государственныхъ сословій рѣчь, въ ко
торой благодарилъ государя за то, что, его попеченіемъ, Россіяне «изъ тмы 
невѣдѣнія на ѳеатръ славы и всего свѣта, и тако рещи: изъ небытія въ бытіе
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произведены и въ собственно— политичныхъ народовъ присовокуплены», мо
ля его принять титулъ отца отечетеія, Петра великаго, Императора все
россійскаго, и заключилъ свою рѣчь такъ: «бивать, бивать, бивать, Петръ 
великій! Отецъ отечества, Императоръ Всероссійскій/»

Сенатъ едва повторилъ это заключеніе, какъ громкія восклицанія народа 
въ церкви и внѣ ея, звуки трубъ и литавръ, барабанный бой, звонъ колоко
ловъ, пальба съ крѣпости, съ адмиралтейства и съ 125 галеръ, бѣглый огонь
29 полковъ, расположенныхъ на Троицкой площади— слились въ одинъ звукъ 
восторга и общей сердечной благодарности къ монарху. Тронутый до глубины 
души, императоръ, выступивъ нѣсколько шаговъ впередъ, въ краткой рѣчи 
изъяснилъ, что, по заключеніи сего мира, «не надлежитъ ослабѣвать въ воин
скомъ дѣлѣ, и что должно еще трудиться о пользѣ и прибыткѣ общемъ». За 
тѣмъ началось молебное пѣніе. Послѣ евангелія, вторично произведена пальба. 
Высокопреосвященный Стефанъ, президентъ св. Сѵнода, произнесъ благодар
ственную молитву при общемъ колѣнопреклоненіи. По выходѣ изъ церкви на 
троицкую площадь, весь народъ привѣтствовалъ государя громкими восклица
ніями: вбивать, утра! Да здравствуетъ Императоръ! Отецъ нашъ»! Звуки 
трубъ, звонъ колоколовъ, пушечная пальба провожали государя сквозь толпу 
восхищенныхъ подданныхъ, цѣловавшихъ ему руки и пблы его кафтана. За 
тѣмъ послѣдовали разныя мірскія потѣхи, банкеты, фейерверки, иллюминаціи. 
Торжество продолжалось пятнадцать дней.

Въ празднованіп св. Пасхи сдѣлана, противъ описанія за предыдущее 
двадцатилѣтіе, перемѣна, и сверхъ того въ современныхъ записяхъ встрѣчается 
новая особенность, о существованіи которой прежде мы не имѣли основанія 
говорить. По сигналу изъ трехъ пушекъ для начала благовѣста, данному въ 
крѣпости, службу начинали, вмѣсто пятаго часа, въ третьемъ— пополуночи. 
Еогда крестный ходъ, въ Троицкомъ соборѣ, совершивъ теченіе вокругъ цер
кви, начиналъ пѣть въ притворѣ: Христосъ воскресе, палили изъ семнад
цати пушекъ (прежде изъ 11 и во время крестнаго хода); во время евангелія—  
изъ двадцати одной пушки (прежде изъ 15-ти), а по окончаніи литургіи— изъ 
тридцати одной пушки (прежде изъ 21-й). Сигналы ракетами съ троицкой 
площади не давались. Такъ описывается это торжество въ бумагахъ С.-Петер
бургской духовной консисторіи за 1722 годъ. При послѣдующихъ царствова
ніяхъ дѣлались новыя измѣненія. Императоръ со всѣми христосовался по пра
вославному обычаю, а членамъ царской фамиліи женскаго пола, равно и бояры
нямъ, поздравители цѣловали руки. Тотчасъ послѣ божественной литургіи, 
предъ дворцомъ собирались съ музыкою не только всѣ наличные петербург
скіе литаврщики, трубачи и гобоисты, но и всѣ барабанщики и флейтщики 
петербургскихъ полковъ, для поздравленія государя.

Въ 1721 году, Петръ великій чинилъ торжество полтавской побѣды среди 
народа, на Троицкой площади, при крестномъ ходѣ. Противъ собора св. Троицы, 
иа открытомъ мѣстѣ была построена большая палатка съ алтаремъ внутри. 
Члены св. Сѵнода, при многочисленномъ духовенствѣ, въ великолѣпныхъ обла
ченіяхъ, вышли для богослуженія изъ собора крестнымъ ходомъ съ возженными 
восковыми свѣчами. Духовенство совершало торжественно молебенъ. Царь

ю
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стоялъ шагахъ въ пятидесяти отъ алтаря въ тонъ самомъ нарядѣ, который 
былъ на немъ въ день полтавскаго сраженія. Царица съ придворными дамами 
находилась на небольшомъ балконѣ, устроенномъ передъ входомъ въ Троицкій 
соборъ. Пѣли придворные пѣвчіе. Къ концу богослуженія пріѣхалъ съ дороги 
герцогъ голштинскій Карлъ Фридрихъ, женихъ Анны Петровны. Бывшій при 
немъ, камеръ-юикеръБерхгольцъ(Дневн. стр. 68) разсказываетъ, что когда бо
гослуженіе приходило къ концу, то одинъ изъ духовныхъ читалъ молитву 
(благодарственнаго молебнаго пѣнія) изъ книги въ золотомъ переплетѣ, кото
рую другой держалъ передъ нимъ на бархатной подушкѣ. Въ продолженіе атого 
чтенія, царь и всѣ присутствовавшіе (исключая иностранцевъ) стояли на ко
лѣняхъ. По окончаніи же всего, духовные, въ предшествіи распятія, съ воско
выми свѣчами въ рукахъ, возвратились въ церковь.

Установивъ орденѣ ради наивящшаго отличія и ободренія въ подданныхъ 
усердія къ отечеству, заслугъ и дарованій, государь по христіански праздно
валъ въ С.-Петербургѣ ихъ учрежденіе. Первымъ между ними, по времени, былъ 
орденъ св. Андрея первозваннаго. Онъ установленъ 30 августа 1698 года. 
Государь учредилъ орденъ въ честь сего св. апостола, потому что онъ, по пре
данію, первый проповѣдывалъ въ Россіи св. евангеліе. Въ семъ смыслѣ, иа по
перечныхъ концахъ орденскаго креста поставлены начальныя буквы В. А. Р. Б. 
слѣдующихъ латинскихъ словъ: 8апсіт Апйгеав, Раігопиз Вшзіае, т. е. по 
русски: святый Андрей, покровитель Россіи. Установленіе ордена празднова* 
лось 30 ноября, въ день св. ап. Андрея. Его величество со всѣми наличными 
кавалерами слушалъ въ этотъ день божественную литургію и молебенъ апо
столу. При окончаніи службы, производилась, по обычаю всѣхъ празднествъ, 
пушечная пальба въ крѣпости и адмиралтействѣ. Послѣ богослуженія, въ домѣ 
одного изъ кавалеровъ былъ обѣдъ, на которомъ первый тостъ провозглашали 
въ честь и славу св. ап. Андрея, покровителя ордена. За тѣмъ, цѣлый день 
ѣздили гости ко всѣмъ кавалерамъ ордена, которыхъ, въ 1721 г. было 10 че
ловѣкъ, и у каждаго предлагалось угощеніе, чтб продолжалось до поздней ночи. 
Съ этого случая стали устанавливать другіе орденскіе знаки, торжествовать 
празднества въ честь святыхъ ордена, а орденъ Андреевскій, въ частности, по
служилъ поводомъ, при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, въ освященію, наВасиль- 
евскомъ островѣ, цервви въ честь св. ап. Андрея первозваннаго.

Всѣхъ же торжествъ совершалось теперь въ С. Петербургѣ не мало. Та- 
ковы: коронація и восшествіе на престолъ императрицы Екатерины І-й, бра
косочетаніе принцессы Анны Петровны, восшествіе на престолъ, обрученіе и 
коронація Петра ІІ-го. Св. Сѵнодъ до 1730 года, по поводу нѣкоторыхъ изъ 
сихъ событій, не разъ имѣлъ свое присутствіе въ Москвѣ. Но въ дѣлахъ быв
шей тіунской конторы сохранились бумаги только относительно юнаго импе
ратора Петра П-го Алексѣевича. Въ 1727 году, по случаю объявленія его им
ператоромъ, въ С.-Петербургѣ ему принесена была присяга въ Троицкомъ 
соборѣ. 23 мая 1727 года, преосвященный Ѳеофанъ Проноповичъ совершилъ 
обрядъ обрученія юнаго императора съ дочерью Меншикова Маріею Александ
ровною. Передъ тѣмъ была составлена и аппробована форма возношенія именъ 
царской фамиліи, въ которой было моленіе объ обрученнѣй невѣстѣ императора,
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благовѣрной государынѣ Маріи Александровнѣ. Но 10 сентября 1727 года, нмян- 
нымъ указомъ, объявленнымъ отъ св. Сѵнода, было запрещено духовенству съ 
подписками поминать въ С.-Петербургѣ и по веей епархіи обрученную импе
ратору невѣсту Марію Александровну. Коронація Петра ІІ-го совершена въ 
Москвѣ, 25 февраля 1728 года. Вечеромъ, 2-го марта, генералъ фонъ-Линяхъ, 
приславъ о семъ объявленіе въ сѵнодальную контору, просилъ учвнить распо
ряженіе, чтобы на другой же день совершены были молебныя пѣнія во всѣхъ 
соборахъ и церквахъ столицы съ цѣлодневнымъ звономъ. Преосвященный Пи
тиримъ, тотчасъ по полученіи отъ Миниха извѣстій, далъ знать о коронаціи 
въ Александроневскій монастырь и всему столичному духовенству. 3-го марта, 
оо совершеніи литургій въ храмахъ, всѣ духовные собрались въ Троицкій со
боръ, и тамъ отслужено торжественно благодарственное молебствіе Госиоду 
Богу. Потомъ, изъ сѵнодальной конторы разосланы были о семъ указы по всей 
епархіи, съ такимъ присовокупленіемъ, чтобы объ исполненіи ихъ донесено 
было въ контору, и чтобы коронацію императора и впредь торжествовать еже
годно 25 февраля. 0  сихъ распоряженіяхъ преоев. Питиримъ, отъ 7-го марта, 
донесъ по почтѣ святѣйшему Сѵноду.

Изъ прекрасныхъ духовныхъ обрядовъ и обычаевъ, упоминаются за то 
время слѣдующіе. Новые корабли, передъ спускомъ къ плаванію, всегда были 
освящаемы въ присутствіи царя и вельможъ. На кораблѣ «Пантелеймонъ» об
рядъ освященія совершалъ, въ 1721 году, преосвященный Ѳеодосій, новгородскій 
архіепископъ. Всякое предпріятіе: закладка дома, гавани, города и т. п. освя
щалось молитвою. Такъ положено основаніе новой гавани въ Рогервикѣ, чтб 
нынѣ зовется Балтійскій портъ. Государемъ, который санъ тутъ былъ, назна
чено было старшему священнику (оберъ-іеромонаху) флота освятить мѣсто и 
положить начало работамъ по устройству новой гавани. Но оберъ-іеромонахъ, 
неизвѣстно почему и кто, всячески искалъ уклониться отъ этого, и его мѣсто 
заступилъ другой. По совершеніи молитвъ, всякій, отъ императора до послѣд
няго изъ присутствовавшихъ, носили къ концу берега кампи и бросали ихъ въ 
воду. Богда же брошенъ былъ самый первый камень въ воду, то его величество 
возвелъ взоры въ небу,и изъ сердца еговышелъ глубокій вздохъ, чтб замѣчено 
было нѣкоторыми изъ присутствующихъ. Въ 1723 году, происходила закладка 
новаго обширнаго укрѣпленія въ Броншлотѣ. При семъ, вырыта была яма иди 
ровъ, въ который опущенъ былъ большой камень, послѣ молебнаго пт.нія, 
окропленный св. водою духовенствомъ, и обложенный кучею дёрна, который 
должны были носить туда и дамы. Съ этой поры не только новое укрѣпленіе, 
ной самый городъ, вмѣсто Броншлота, стали называть всегда Кронштадтомъ.

Всѣ бояре и сановники, садясь къ обѣденному столу, даже въ присутствіи 
самого царя и многочисленныхъ гостей, предварительно молились Богу, равно 
какъ и по окончаніи трапезы. 29 сентября 1721 года, праздновалась въ С.-Пе
тербургѣ свадьба молодаго графа Пушкина. На ней были самъ царь, герцогъ 
Голштинскій и вся знать. Маршалъ свадьбы, подполковникъ князь Голицынъ, 
усадивши гостей по мѣстамъ, подалъ своимъ жезломъ знакъ къ молитвѣ. 
«Только тогда гости приступили къ обѣду, говоритъ Берхгольцъ, потому что 
до молитвы никто не можетъ даже развернуть своей салфетки (Дневн. стр.

10*
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180— 181)». Иностранцы, которымъ очень нравился такой законно-христіан- 
скій порядокъ, въ одобрительномъ тонѣ упоминаютъ о немъ въ своихъ запи
скахъ. Обрученіе царскихъ особъ и вѣнчаніе въ храмѣ, по исконному обычаю 
отечества, совершалось монашествующими іерархами изъ первыхъ особъ св. 
Сѵнода.

Когда кто либо умиралъ, то къ нему приглашались духовныя лица для 
послѣдняго напутствія словомъ утѣшенія и надежды, хотябы всѣ установленія 
св. Церкви, сюда относящіяся, какъ-то: причащеніе св. Тайнъ, елеопома- 
заніе и молитвы на исходъ души, были исполнены ранѣе. Въ 1723 году, ца
ревна Марія Алексѣевна лежала па смертномъ одрѣ совсѣмъ уже въ безнадеж
номъ положеніи. Ее, по древнему отечественному обычаю, окружало множе
ство духовныхъ лицъ, которыя разными способами старались облегчить ея 
предсмертныя минуты. Но Петру I тогда не очень это понравилось, и онъ, при
бывши къ царевнѣ, уменьшилъ чцсло начальниковъ, удаливши изъея покоевъ 
всѣхъ, которые казались ему лишними. Приготовленіе къ смерти самого госу
даря императора Петра І-го имѣло особый характеръ. По его желанію, близъ 
его опочивальни, поставлена была подвижная церковь. Государь два раза при
чащался св. Христовыхъ Тайнъ. Въ городѣ и окрестностяхъ молились, по всѣмъ 
церквамъ, о его выздоровленіи. Когда больной, видимо, сталъ приближаться къ 
кончинѣ; къ нему, для утѣшенія и утвержденія въ христіанской вѣрѣ и на
деждѣ, были приглашены два епископа: псковскій Ѳеофанъ, тверской Ѳеофи
лактъ и чудовскій архимандритъ. Засохшія уста страдальца, слушавшаго ихъ 
поученія, по временамъ произносили: сге только услаждаетъ меня и уто
ляетъ мою жажду.... Вѣрую, уповаю.... повторялъ онъ много разъ. При
частись св. Тайнъ вторично, Петръ сдѣлался спокойнѣе, съ духовною жаждою 
слушалъ евангельскіе глаголы духовныхъ архипастырей, преклонявшихся къ 
его изголовью, и, возводя очи къ небу, по временамъ, приподнималъ правую 
руку. Духовныя особы не оставляли его до смерти. Въ четвертомъ часу попо- 
луночи, 29 января 1725 года, преосвященный Ѳеофилактъ прочиталъ молитвы 
на исходъ души, и среди такихъ заботливыхъ приготовленій къ вѣчности, 
въ четверть шестаго часа поутру, государь умеръ, какъ говоритъ Мальгинъ 
(Зерцало, стр. 523), «съ великою болію, но и съ великою вѣрою, терпѣніемъ, 
благочестіемъ и надеждою въ Бога».

Въ это время, въ новой резиденціи Россійскаго государства положено осно
ваніе развитію краснорѣчія рѣчей церковно-торжественныхъ и надгробныхъ. 
Изъ разряда торжественныхъ рѣчей приведемъ здѣсь слова, произнесенныя Ѳео
досіемъ, архіепископомъ новгородскимъ и архимандритомъ Невскаго мона
стыря, при встрѣчѣ императора Петра І-го въ Москвѣ у нарочно-устроенныхъ 
тріумфальныхъ воротъ, по случаю празднованія Нейштадтскагомиравъ 1722 г.

«Понеже, Божіимъ благословеніемъ и высокохвальными дѣлами, слава и 
честь Вашего Императорскаго Величества распространилися, что превосходятъ 
всѣ виды и риторическія краснорѣчія, чего для, мы, весь собравшійся здѣсь 
Сѵнодъ, оставляемъ объ оныхъ въ сей рѣчи упоминать, опасаяся, чтобы не 
умалить намъ чего вибудь безсиліемъ своимъ: однако, пріемлемъ смѣлость все
покорнѣйшее Вашему Императорскому Величеству привѣтствіе учинить. Пріими
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убо нетлѣнные моды трудовъ твоихъ, наслаждаяся оныхъ совершеннымъ 
здравіемъ н долголѣтнымъ пребываніемъ, и питай чадъ твоихъ, о отче отече
ства! Желаемъ же еще единою душею и сердцемъ, дабы и счастливѣйшія отъ 
императорской твоей крови приносили бы всегда таковые же плоды, равные 
добродѣтелямъ Вашего Императорскаго Величества».

Мы тѣмъ охотнѣе привели эту рѣчь преосвященнаго Ѳеодосія, что нигдѣ 
не встрѣчали не только памятниковъ, но и свѣдѣній объ ораторскихъ его упраж
неніяхъ. Теперь же, кромѣ рѣчи, библіографія будетъ знать еще о его инструк
ціяхъ, приведенныхъ нами въ предыдущемъ отдѣлѣ.

При погребеніи Петра I, въ 1725 году, преосвященный Ѳеофанъ Прокопо- 
вичъ произнесъ знаменитое слово, которое оставило громадное впечатлѣніе, 
не изгладившееся донынѣ изъ преданій. «Что се есть? Тавъ начиналось его 
надгробіе. Что мы видимъ? Что дѣлаемъ, о россіяне! Петра.... великаго погре
баемъ» . При сихъ словахъ церковный ораторъ, тронутый до глубины души, 
самъ прослезился, и у народа извлекъ цѣлыя рѣки слезъ. Въ изложеніи слова 
преосвященный Ѳеофанъ правдоподобно и приравнительно величалъ Петра: за 
учрежденіе флота россійскимъ Іафетомъ, за мужество —россійскимъ Самп- 
сокомъ, за законы —  Мотаемъ россійскимъ, за великій смыслъ и премуд
рость — россійскимъ Соломономъ и за духовное правительство россійскимъ 
Давидомъ и Константиномъ.

Гдѣ не было устроено каѳедры, тамъ проповѣдь произносили съ аналоя, 
и проповѣди тогда писались очень длинныя. При погребеніи, въ 1723 году, 
царицы Параскевы Ѳеодоровны, урожденной Салтыковой, вдовствующей су
пруги бывшаго царя Іоанна Алексѣевича, говорилъ похоронную проповѣдь, въ 
Александроневскомъ монастырѣ, какой-то молодой священнослужитель, которая 
продолжалась почти цѣлый часъ. 12 декабря 1723 года, при отпѣваніи, въ 
Невскомъ монастырѣ, оберъ-гофмейстера и маршала Олсуфьева, послѣ разрѣ
шительной молитвы и предъ послѣднимъ цѣлованіемъ, также было произнесено 
похоронное слово. Очень жаль, что намъ неизвѣстны ни содержаніе этихъ над
гробій, ни лица, которыя ихъ произносили.

Чтобы дать цѣлостное понятіе о погребальныхъ обычаяхъ того времени, 
какъ они происходили при дворѣ и вообще въ лучшихъ сферахъ общества, мы 
сообщимъ, слѣдуя руководству одного наблюдателя —  иностранца, весь ходъ 
погребенія вдовствующей царицы Параскевы Ѳеодоровны. Волею Божіею, она 
скончалась, въ вѣрѣ и надеждѣ на жизнь вѣчную, 13 октября 1723 года. 14 
числа дворъ и почти весь городъ С.-Петербургъ были въ траурѣ. Маршалами 
погребенія у ней состояли два лица: генералъ Алларъ и генералъ-лейтенантъ 
Ласси. Они повѣщали знатныхъ особъ о смерти и погребеніи, встрѣчали и про
вожали приходившихъ во гробу, занимали важное мѣсто въ процессіи погре
бенія и вообще распоряжались внѣшними порядками похорони Въ помощь имъ, 
дано еще нѣсколько человѣкъ, которые назывались шаферами погребенія. Въ 
настоящемъ случаѣ такихъ шаферовъ было восемь человѣкъ.

Покойная царица Параскева сперва стояла въ своемъ домѣ, въ большой 
залѣ, въ открытомъ гробу, на катафалкѣ, устроенномъ, какъ парадная постель. 
Надъ нею возвышался большой балдахинъ изъ фіолетоваго бархата, украшен-
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ный галунами и бахрамою, а надъ гробомъ—на той части балдахина, которая 
спускалась въ головахъ, вышитъ былъ золотомъ двуглавый орелъ на фонѣ, со
стоящемъ какъ бы изъ горностаева мѣха. На внутренней ея сторонѣ стоялъ вы
шитый же имянной шифръ покойной съ императорскою короною, скипетромъ и 
державою наверху. Съ правой стороны, на красной бархатной подушкѣ лежала 
царская корона, украшенная довольно богато драгоцѣнными камнями и сдѣлан
ная, сколько позволила краткость времени, довольно изящно. Возлѣ нее стояло 
желтое государственное знамя. Предполагалось еще тутъ же положить скипетръ 
и державу. Царскія почести здѣсь воздавались потому, что усопшая была супру
гою царя Іоанна У  Алексѣевича, родного брата Петра І-го. Гробъ, стоявшій на 
возвышеніи о нѣсколькихъ ступеняхъ, обитъ былъ фіолетовымъ бархатомъ и 
широкимъ галуномъ, а крыша его имѣла еще сверху крестъ изъ бѣлой объяри. 
Изъ такой же объяри было и платье на царицѣ и покровъ, спускавшійся съ 
гроба внизъ до самаго катафалка, который также обтянутъ былъ бархатомъ. 
По обѣимъ сторонамъ гроба стояло 12 большихъ зажженныхъ свѣчей изъ бѣ
лаго воска. Но, хромѣ того, комната была украшена еще тремя люстрами и мно
гими стѣнными подсвѣчниками, въ которыхъ во всѣхъ горѣли свѣчи изъ бѣ
лаго же воска. Позади 12 большихъ свѣчей, стояли-12 капитановъ въ черныхъ 
кафтанахъ, длинныхъ мантіяхъ и съ чернымъ флеромъ на шляпахъ. Они охра
няли тѣло и всѣ имѣли въ рукахъ нѣчто въ родѣ вызолоченныхъ алебардъ, на 
которыхъ также навязаны были длинные концы чернаго флёра, вмѣстѣсъ изо
браженіями имени и герба покойной царицы, написанными на маленькихъ 
щитахъ. Даже гренадеры, стоявшіе у дверей внѣ залы, имѣли на ружьяхъ 
длинный черный флёръ, спускавшійся отъ штыковъ. Въ головахъ покойницы, 
съ обѣихъ сторонъ, стояли два священнослужителя, которые поперемѣнно пѣли, 
производя жалобную музыку. Наконецъ, вся комната была обита черной бай
кой, а наверху стѣнъ по карнизу шла фамбола, собранная изъ бѣлаго и чер
наго флёра, которая дѣлала большой эффектъ. Кромѣ того, комната эта укра
шалась разными аллегоріями. Если кто, вошедши въ опочивальню покойницы, 
не былъ еще въ траурѣ; то шаферѣ погребенія навязывали на шляпу и шпагу 
черный флёръ, а лицамъ, въ церемоніи исправлявшимъ какую либо должность, 
раздавали мантіи. Трауръ подобало носить только родственникамъ и траур
нымъ, т. е. состоявшимъ въ процессіи погребенія; у прочихъ, напр. у слугъ 
царицы, если появлялся трауръ, то его снимали маршалы и шаферѣ.

Выносъ царицы изъ дома Берхгольцъ описываетъ такъ. Его Величество, 
государь Петръ І-й, со всѣми знатными особами пришелъ въ большую залу, гдѣ 
стояло тѣло, и гдѣ ранѣе собралось всё здѣшнее духовенство въ полномъ обла
ченіи, со всѣми пѣвчими императора и императрицы. Они начали пѣть, ка
дить и молиться, и когда императрица, съ закрытымъ лицомъ и въ глубокомъ 
траурѣ, вошла, въ сопровожденіи обѣихъ принцессъ (которыя были въ обыкно
венномъ траурѣ) и нѣкоторыхъ дамъ, архіепископъ новгородскій (Ѳеодосій), 
одѣтый въ свое великолѣпное архипастырсное облаченіе, подалъ сперва ея ве
личеству, потомъ каждой изъ императорскихъ принцессъ по зажженной воско
вой свѣчѣ,— при чемъ благословлялъ ихъ крестомъ, а онѣ за то цѣловали ему 
руку. Свѣчи они держали во время панихиды, продолжавшейся съ четверть
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часа. По окончаніи ея, началась процессія. Было около 4-хъ часовъ, когда тѣло 
вмнеслі ивъ дону, н тугъ вѣсколько пущенныхъ ракетъ подали сигналъ, по 
котороиу долженъ былъ начаться авовъ во всѣ колокола (стрѣльбы или пальбы 
изъ пушекъ вовсе не было).

Процессія двигалась въслѣдующеиъ порядкѣ. Шествіе открывалъ поручикъ 
гвардіи съ 15-ю или 18-ю унтеръ-офицерани, инѣвшнни длинный флёръ ва сво
ихъ тесакахъ, которые онн держали на плечахъ. За нини шелъ первый иаршалъ, 
Румянцевъ, съ свониъ наршальгкииъ жезломъ, въ сопровожденіи всѣхъ граж
данскихъ и военныхъ чиновниковъ, не имѣвшихъ въ цереионіи особыхъ долж
ностей. Они шли по.трии по четыре въ рядъ, по чинанъ, а ииенно иладшіевпе- 
реди, старшіе поведи, ближе къ тѣлу. Затѣмъ, должны были идти иностранные 
министры', но изъ нихъ, во избѣжаніе споровъ о мѣстахъ, не явилось никого, 
кронѣ голландскаго резидента, который шелъ вмѣстѣ съ иамн; однакожъ и онъ 
скоро воротился и уѣхалъ домой. Австрійскій секретарь посольства пріѣзжалъ 
въ домъ, но скоро также сказался больнымъ и уѣхалъ еще прежде, нежели ны 
вышли оттуда. За отсутствіенъ иностранныхъ нинистровъ, вслѣдъ за граж- 
данскиии и военными чинами шелъ его высочество нежду обвини гессенъ-гаи- 
бургскими приицани, тотчасъ позади двухъ генвралъ-лейтевантовъ Ягуживскаго 
и Мвнвха, н двухъ вице-адмираловъ Сиверса и Гордона, имѣющихъ генералъ* 
лейтенантскіе чины. Всѣ чѳтверо они были послѣдними въ группѣ вышеупо
мянутыхъ, военвыхъ и гражданскихъ, чиновниковъ. Позади его высочества, шла 
вся его свита. За нами слѣдовали всѣ пѣвчіе, а за вини шло духовенство въ 
своенъ церковноиъ облаченіи и по старшинству. Епископы и архіеписиопы, въ 
своихъ великолѣпныхъ круглыхъ иитрахъ и съ посохаии въ рукахъ, были пос
лѣдними. Всѣ онн держали восковыя свѣчи. Послѣ духовенства, шелъ другой 
наршалъ, Каноновъ, также съ иарпіа.іьскииъ жезловъ. За нивъ сенаторъ графъ 
Матвѣевъ на красной бархатной подушкѣ несъ царскую корову. Прочвхъ рега
лій вовсе ве весла, не было даже и желтаго государственнаго званени, которое 
въ комнатѣ, однакожъ, стояло, и для несшія котораго былъ уже назначенъ 
полковникъ. За тѣмъ шли двѣнадцать полковниковъ въ качествѣ носильщи
ковъ, вслѣдъ за которыми везли тѣло на открытой, обтянутой черныиъ, колес
ницѣ, на которой оно стояло очевь высоко, для большаго парада. Гробъ покрытъ 
былъ большимъ бархатнымъ, обшитынъ серебряными галунами, покрововъ, ко
торый спускался до саной зенли. Колесницу везли шесть большихъ лошадей, 
съ головы до ногъ завѣшанныхъ черныин байковыми попонами, и ведомыхъ подъ 
уздцы. Надъ гробовъ шесть иаіоровъ несли фіолетовый бархатный балдахинъ съ 
серебряныни галунами и шитьеиъ. Кромѣ того, пообѣинъсторонаиътѣла шли еще 
двѣнадцать капитановъ съ своими позолоченными алебардами, обвитыив длив- 
вымъфлёронъ, н одиввадцать поручиковъ събольшвии бѣлыии свѣчани. Непосред
ственно за гробовъ, шелъ первый главный наршалъ, Алларъ, съ своииъ боль
шимъ жезломъ, а за тѣмъ, въ качествѣ траурнаго, императоръ, котораго вели 
великій адниралъ Апраксннъ и князь Ментиковъ; позади вхъ шлв еще вѣко- 
торыялвца. Послѣ того, шелъ другой главный маршалъ, именно генералъ-лей- 
тенантъ Ласси, за которымъ слѣдовали дины: снерва герцогиня мекленбург- 
свая, въ глубочайшемъ траурѣ и съ совершевво закрытымъ лицомъ; ее вели
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подъ руки оберъ-полиціймейстеръ и гвардіи иаіоръ Ушаковъ, а шлейфъ ея 
несли четыре прапорщика гвардіи:, потомъ принцесса Прасковья, тавже въ глубо
чайшемъ траурѣ; ее вели воптръ-адмиралъ Сенявинъ и генералъ-адъютангь 
Нарышкинъ, а шлейфъ несли четыре молодыхъ дворянина и унтеръ-офицера 
гвардіи. За ними шли еще двѣ незнавомыя ивѣ дамы съ закрытыми лицами, и 
потомъ ужъ императрица, которую велъ сенаторъ Долгорувій. Шлейфъ ея несли 
два камеръ- юнвера. Она также была въ глубокомъ траурѣ и съ закрытымъ ли
цомъ. Ея величество сопровождали всѣ прочія дамы, въ глубокомъ траурѣ и съ 
закрытыми лицами. Начиная отъ колесницы до самаго конца процессіи, шли, 
одинъ за другимъ, человѣкъ сорокъ унтеръ-офицеровъ гвардіи, и процессія, какъ 
открывалась, такъ и заключалась опятъ поручикомъ съ 18-юили 20-ю унтеръ- 
офицерами. Отъ начала ея до конца, по обѣимъ сторонамъ, шли, очень близко 
одинъ отъ другаго, солдаты съ зажженными факелами, и ихъ было человѣкъ 
слиткомъ сто. Въ порядкѣ, вся процессія подвигалась пѣшкомъ отъ дома по
койной царицы до Александроневскаго монастыря, до котораго оттуда болѣе 
трехъ Беретъ или половины нѣмецкой мили. Въ 6 часовъ мы достигли, нако- 
нецъ, до монастыря, послѣ шествія, продолжавшагося слиткомъ два часа.

Процессія была встрѣчена передъ монастыремъ всѣми его монахами и ду
ховенствомъ, передъ которыми несли на высокихъ шестахъ двѣ иконы (т. е. хо
ругви). На монастырскомъ дворѣ тѣло сняли съ колесницы, и полковники торже
ственно внесли его въ церковь. Всѣ факельщики выстроились въряды на этомъ 
дворѣ, а унтеръ-офицеры стали передъ церковью. Гробъ поставленъ былъ про
тивъ алтаря на возвышеніи о 4-хъ или 5-ти ступеняхъ, послѣ чего полковни
ки опятъ сняли съ него крышу. Затѣмъ, духовенство приступило къ обыкно
венной похоронной церемоніи съ пѣніемъ, кажденіемъ и молитвами, а по про- 
шествіи нѣкотораго времени удалилось въ царскія двери. Послѣ того, между 
алтаремъ и покойницей поставленъ былъ небольшой палой, къ которому подо- 
шелъ одинъ молодой священнослужитель и началъ говорить похоронную пропо
вѣдь, продолжавшуюся почти цѣлый часъ. По окончаніи ея, духовенство вышло 
опятъ изъ царскихъ дверей, и тутъ архіепископъ новгородскій прочелъ отпу
щеніе, которое потомъ положилъ въ гробъ, но не въ руку усопшей, вакъ это, 
обыкновенно, дѣлается. Въ заключеніе всѣ духовные подошли къ гробу и, одинъ 
за другимъ, цѣловали руку покойницы; за ними обѣ огорченныя принцессы взве
дены были на возвышеніе и въ послѣдній разъ цѣловали руку своей матери. 
Онѣ громко рыдали. Послѣ нихъ подошла императрица и поцѣловала покойную 
въ уста. За нею подходили всѣ дамы, а потомъ всѣ мущины, не исключая даже 
и пѣвчихъ, и цѣловали умершей руку. Послѣ всѣхъ поцѣловалъ ее императоръ. 
Тогда, по непремѣнному желанію покойной царицы, ей положенъ на лицо порт
ретъ ея супруга, зашитый въ бѣлую объярь, и гробъ накрыли крышею. Его 
снова поставили на носилки и отнесли съ церемоніею въ часовню, которая, хотя 
и готова уже въ новомъ зданіи монастыря, но еще не освящена. Тамъ передъ 
алтаремъ, его опустили въ могилу. Изъ монастыря всѣ присутствовавшіе, уже 
безъ всякой процессіи, отправились опятъ въ домъ покойной, вуда были при
глашены на обѣдъ. Императоръ всталъ изъ-за стола ужъ въ 11 часовъ.

Послѣ смерти не только членовъ царской фамиліи, но и незначительныхъ
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« ц ъ ,  напр. священниковъ., іеромонаховъ, ва упоной души ихъ, псалтырь съ 
положенными молитвами читалась непрерывно, въ теченіе шести недѣлъ. Во 
дни девятый, сорововой, въ годъ кончины совершалось полное молитвенное по
миновеніе, послѣ котораго учреждалась трапеза. О членахъ императорской 
фамиліи служба совершалась на мѣстѣ ихъ погребенія въ Невскомъ монастырѣ 
или въ Петропавловскомъ соборѣ, а трактаментъ бывалъ во дворцѣ. Государы
ня Екатерина І-я сана извѣщала св. Сѵнодъ о дняхъ поминовенія своего суп
руга Петра І-го.

11-го ноября 1728 года, умерла въ Голштииіи цесаревна, голштейнъ- 
готторпская герцогиня Анна Петровна, старшая дочь Петра велниаго и авгу
стѣйшая матъ Петра ПІ-го Ѳеодоровича. По атому случаю посланы были въ 
Голштинію отъ святѣйшаго Сѵнода архимандритъ, священники, діаконъ и 
дьячки изъ столичнаго духовенства. Тамъ они служили панихиды по усопшей 
я сопровождали до Петербурга тѣлоея, которое погребено въ Петропавловскомъ 
соборѣ. Въ сороковой день, 21-го декабря, совершено было по усопшей обычное 
поминовеніе по всѣмъ церквамъ столицы н въ Петропавловскомъ соборѣ, худа 
собирались дли панихиды всѣ нечередные священниии.

Народъ, какъ въС.-Петербургѣ, тавъ и по епархіи, со священными обря
дами Церкви соединялъ свои старинныя привычки, которыя выражали простоту 
его вѣры. Въ 1721 году, 1-го августа, ва память происхожденія честныхъ 
древъ, Ораніенбаумскій священнииъ совершалъ освященіе воды на прудѣ. Для 
священнодѣйствія былъ устроенъ большой и широкій помостъ, на моторомъ и 
вовругь котораго стояло множество народу. Когда, при окончаніи водоосвище- 
яія, священноіерей три раза погрузилъ въ воду св. крестъ съ распятіемъ, всѣ 
люди, наперерывъ, бросились въ помосту, чтобы наполнить кружки и бутылки 
св. водою, которая сохранялась у нихъ бережно цѣлые полгода до прааднииа 
крещенія Господня. По отшествіи священника въ церкви, нѣкоторые изъ остав
шихся окунали въ четырехъугольное отверстіе помоста, гдѣ погружаемъ былъ 
св. крестъ, по шею дѣтей своихъ, лѣтъ трехъ или четырехъ, въ платьѣ, вагъ 
они были, н вытаскивали ихъ совершенно моврыми, чтб, разумѣется, не об
ходилось безъ крику и плача. Но молодые ребята, раздѣваясь при всѣхъ до-нага, 
сами прыгали въ воду и весело плавали вовругь помоста. Бромѣ сердечной 
простоты вѣры, сін явленія обнаруживаютъ въ тогдашнемъ народѣ еще перво
бытную чистоту нравовъ.

Въ С.-Петербугѣ вошло въ обычай славленье по домамъ разныхъ пѣвчихъ 
и музыкантовъ, въ праздникъ рождества Христова и св. Пасхи. Хоръ придвор
ныхъ пѣвчихъ, въ числѣ сороиа человѣкъ, въ первый день, поздравивъ, прежде 
всѣхъ, государя съ царицею, ходилъ потомъ въ вельможамъ и въ знатнымъ 
иностранцамъ. Тоже дѣлали пѣвчіе другихъ, напр. архіерейскихъ хоровъ, 
и разные музыканты, однаио неизвѣстно, являлись-ли во двору его величества 
эти приватные хоры, важдый по одииочвѣ. Иностранецъ Берхгольцъ (Двевн. 
стр. 267) говоритъ, что, 25 декабря 1723 года, русскіе пѣвчіе ихъ величествъ 
приходили, послѣ обѣда, съ вокальной музыкой и поздравленіемъ, во двору Бар
да Фридриха, герцога Шдеавигь-Голштиискаго, а иа второй день праздника 
«кънааъ приходило, продолжаетъ онъже, столько партій музыкантовъ м пѣв-
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чихъ, что мы, почти весь день, провозились съ ними». 28 декабря, ко двору гер
цога пріѣзжали славить пѣвчіе Александроневскаго монастыря, въ числѣ двад
цати пяти человѣкъ. По окончаніи пѣнія, его высочество приказалъ вручить 
имъ десять рублей, —  чѣмъ пѣвчіе были очень довольны, потому что не при
выкли получать такъ много. Тогдашніе вельможи, по отзыву Берхгольца, не 
отличались щедростію, тѣмъ больше, что славленье было въ большомъ ходу, и, 
для вознагражденія всѣхъ пѣвчихъ и музыкантовъ, требовались немалые, въ 
общей сложности, расходы.

Если мы сообразимъ всѣ случаи торжествъ, бывшихъ въ послѣдніе годы 
царствованія Петра 1-го: то, естественно, вытекаетъ такое заключеніе, что 
жизнь всего тогдашняго общества, настроенная успѣхами государя, наиболѣе 
отличалась ликованіемъ, въ мірскомъ смыслѣ слова. Любили торжествовать, 
пышно обѣдать, иного пить, роскошно одѣваться, совершать увеселительныя 
катанья, ходить по домамъ другъ къ другу, веселиться и плясать за полночь, 
пѣть, играть на мусикійскихъ орудіяхъ, звонить, стрѣлять. Все это дѣлалось 
не частными кружками, но въ составѣ цѣлаго высшаго общества, при участіи 
народа, и подъ предводительствомъ самого царя. Конечно, это сближало всѣхъ 
жителей между собою. Но не удаляло-ли всѣхъ отъ духа благочестія? Не ума- 
ляло-ли въ русскомъ дворянствѣ стремленія къ труду? Не подавало-ли дурного 
сигнала всему народу,-населяющему имперію?

0  расколѣ въ С.-Петербургѣ и уѣздахъ изъ этого періода времени из
вѣстно мало новаго — противъ того, чтб мы сказали прежде. Въ послѣдніе го
ды царствованія Петра великаго, енергія правительства противъ раскола осла
бѣла. Преосвященный Ѳеодосій, новгородскій архіепископъ, царскій кабинетъ 
называлъ даже прибѣжищемъ и заступленіемъ раскольщтовъ. Въ силу та
кой перемѣны, раскольническіе центры стали смѣлѣе относиться къ Петербургу 
и изъ пассивнаго состоянія переходить въ состояніе дѣйствующей силы. Вы- 
говскіе даниловскіе скиты выробатывали теперь для себя первенство въ дѣлѣ 
распространенія раскола въ новой резиденціи и удобряли почву въ насажденію 
его. Дѣятельность ихъ, впервые послѣ 1721 года, тѣмъ обнаруживается, что 
они принимали въ себѣ, укрывали и приводили въ свою секту бѣглыхъ 
людей изъ С.-Петербурга, чего до той поры пе замѣчено. Въ 1724 году, 
производилась ревизія. Въ это время, вѣроятно въ числѣ другихъ, бѣ
жалъ отъ нея въ даниловскіе свиты, по уговору своего сына, Ростов
скаго Богоявленскаго монастыря, Спасской слободы, крестьянинъ Семенъ 
Алексѣевъ Копнинъ съ женою и дѣтьми, чтобы содержать вѣру «потаен
но». Объ эту же пору, только неизвѣстно—въ какомъ году, пришелъ въ Вы- 
говскую пустыню изъ С.-Петербурга мужъ нѣкій, многія скорби причинившій 
впослѣдствіи выговцамъ, назвася москвитинъ, именуемъ и прозваніемъ Иванъ 
Ивановъ Круглой, смиренъ и кротокъ, и пріяѵіа его отцы Андрей и Д а
ніилъ, и начата его посылати на судахъ въ Петербургъ. Затѣмъ, выгов 
скіе отцы, начальники, старцы, ходатаи по дѣламъ, сами продолжали ѣздить 
въ столицу, заводили знакомства, дѣлали правительству, какъ и'прежде, по
дарки, заискивали милость и милостивцевъ, писали письма. Бодрствованіе 
Петра II, извѣстный Семенъ Денисіевичъ, братъ Андрея, чтобы преклонить на
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■мостъ его ияператоровоб величество и прочихъ высокихъ персонъ, «носы- 
лаше братію на море въ дальнія мѣста и приказывала всякихъ живыхъ звѣ
рей ловити и къ дону привозити. Такожде, и оленей живыхъ приказывала съ 
Валина носу къ дону (т. е. привозити) и посылаше въ Москву н въ С.-Пе
тербургъ, не точію въ его императорскому величеству Негру II, но и къ ве
ликимъ господскимъ лицамъ, и письма посылала къ его императорскому ве
личеству н въ господамъ (Истор. Фмиппова, стр. 220)». Съ 1727 года, 
постоянно навѣщалъ С.-Петербургъ Мануилъ Петровъ, келейникъ и бли
жайшій ученикъ самого Андрея Денисьевича,— тотъ самый, чрезъ котораго 
выговскіе законники, 1-го іюля 1723 года, подали іеромонаху Неофиту свои по
морскіе отвѣты изъ ста шести пунктовъ (Опис. докум. св. Суй . т. I, стр. 479). 
Совращеній, эа этотъ періодъ, въ С.-Петербургѣ и по уѣздамъ, не видво, но 
весьма замѣтно, что сіи сношенія съ С.-Петербургомъ пролагали въ него путь 
расколу, который, съ царствованія Анны Іоанновны, началъ уже активнѣе дѣй
ствовать и входить въ силу.

Св. Сѵнодъ началъ прибѣгать въ увѣщанію и убѣжденію въ истинѣ пра
вославной вѣры расвольнивовъ, которыхъ доселѣ свѣтская команда держала 
въ своихъ рукахъ и дѣйствовала на нихъ мірскими мѣрами къ отвращенію 
отъ ихъ раскольнической тщеты. Въ 1721 году, отъ св. Сѵнода поручено 
петропавловскому протопопу Петру сдѣлать увѣщаніе раскольнику Гаврилѣ 
Агѣеву, привезенному изъ Москвы, чтобы онъ во благочестію св. Цервви обра
тился. Протопопъ трижды бесѣдовалъ съ нимъ и доносъ потомъ св. Сѵноду, 
что сАгѣевъ весьма содержится въ своей раскольнической прелести и даже до 
умертвія своего въ томъ пребывати намѣренъ».

Римское католичество и лютеранство, поставивъ себя ранѣе въ выгодныя 
условія, упрочивали свое положеніе и продолжали вести интриги какъ между 
собою, такъ и противъ Православной Церкви. Французскіе реформаты отдѣлились 
отъ голландцевъ и позаботились устроить самостоятельность своей религіи. 
Въ 1721 году, генералъ-маіоръ Дупрей вызвалъ для нихъ изъ Женевы своего 
пастора Дунанта, который и приступилъ къ исполненію своихъ обязанностей. 
Замѣчательно, что всѣ эти пасторы оказывали пренебреженіе въ законамъ го
сударства, въ которомъ селились. Дунантъ, вавъ и прибывшіе раньте, въѣхалъ 
въ С.-Петебургъ безъ пашпорта и началъ свою дѣятельность, не объявясь св. 
Сѵноду, Якобы по незнанію законовъ и обычаевъ страны. Въ Кронштадтѣ, при 
лютеранской церкви, въ1721 году. состоялъ нѣмецкій проповѣдникъ Мюллеръ. 
Всѣ духовные иностранныхъ исповѣданій не получали отъ своихъ приходовъ 
опредѣленнаго содержанія, а жили мірскимъ подаяніемъ. Но теперь надежды 
всѣхъ иновѣрцевъ на пропаганду между русскими, — надежды, которыя они 
возлагали-было на государя, остыли: по свидѣтельству документовъ того вре
мени, стало ясно, что государь, позволяя всѣмъ молиться Богу «по своей вѣ
рѣ», Православную Церковь ограждалъ отъ нашествія иновѣрцевъ. «И понеже 
въ государствѣ своемъ учредилъ онъ портъ, говорится въ одной рукописной 
исторіи Петра великаго, вполнѣ достовѣрной, то не зазрила ему совѣсть въ 
позволеніи чужестраннымъ народамъ свободнаго, по законамъ ихъ, моленія: 
однаво, всякую осторожность употребилъ, дабы не повредмся народъ его от-
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сюда ереси». Мы уже знаемъ объ этой осторожности, въ тонъ состоявшей, 
что кирки и пасторы состояли подъ наблюденіемъ св. Сгнода.

Въ дополненіе къ прежнимъ свѣдѣніямъ, поименуемъ здѣсь нѣкоторыя 
кирки, лютеранскаго исповѣданія, .находившіяся въ тѣхъ погостахъ Бексгольм- 
скаго уѣзда, которые отписаны были къ компатѣ императрицы Екатерины І-й 
и находились полъ однимъ вѣдомствомъ съ Царскимъ селомъ.

а) Бирка Киделъ находилась въ Бидельскомъ погостѣ, на берегу озера 
Бидельярви.

б) Въ Токмоярвскомъ погостѣ стояла кирка на берегу озера Токмоярви. 
Эта кирка, долгое время, стояла въ запустѣніи: ибо пасторъ ея, въ 1710 году, 
бросивъ прихожанъ, убѣжалъ, со всѣмъ семействомъ своимъ, въ Саволаксъ.

в) Бирка Уіонемоно —  въ Угонемскомъ погостѣ, на берегу озера Піо- 
гоярви.

Всѣ сіи кирки были деревянныя и построены еще при шведскомъ владѣ
ніи. При нихъ стояли дворы для пасторовъ, капеллановъ и лунаровъ (т . е. 
церковныхъ сторожей). Бромѣ кирокъ, въ названныхъ трехъ погостахъ суще
ствовали еще три деревянныхъ капеллы.

Прикащики и управители, посылаемые отъ канцеляріи Царскаго села, 
имѣя дѣло къ обитателямъ погостовъ, не касались ни кирокъ, ни пасторовъ, 
предоставляя всѣмъ полную свободу въ отправленіи религіозныхъ обязан
ностей.

Временно существовали въ С.-Петербургѣ, не подлежащіе надзору св. Сѵ
нода, ксендзы и пасторы, при представителяхъ и особахъ иностранныхъ дворовъ. 
Герцогъ голштинскій, живя довольно долго въ С.-Петербургѣ, держалъ при се
бѣ своего придворнаго проповѣдника Ремаріуса, котораго, въ составѣ свиты, 
привезъ изъ своего герцогства. По воскресеньямъ, этотъ пасторъ, во дворѣ гер
цога, отправлялъ службу въ одиннадцать часовъ утра и, обыкновенно, говорилъ 
проповѣдь. Однакоже, изъ русскихъ, хотяи знали нѣкоторые хорошо нѣмецкій 
языкъ, никто не ходилъ слушать этихъ пришельцевъ. Остальное за воскресною 
службою и проповѣдью время проповѣдникъ всё разъѣзжалъ по гостямъ и пре
давался пиршествамъ. Намъ извѣстно содержаніе одной надгробной рѣчи, кото
рую Ремаріусъ говорилъ при выносѣ тайнаго совѣтника Геспена, состоявшаго 
въ голштинской свитѣ. Въ ней изображалась, въ лестныхъ терминахъ, вся жизнь 
и добрыя душевныя качества усопшаго. Изъ сего видно, что, прославляемое у 
пасъ въ Россіи, проповѣдничество лютеранскихъ сектъ нисколько не подвину
лось впередъ со временъ Петра I. Ибо и до сихъ поръ лютеранскіе пасторы го
ворятъ усопшимъ однѣ похвальныя рѣчи, не возводя мысли своихъ вѣрующихъ 
въ евангельскимъ истинамъ о жизни и смерти, и не внушая имъ расположенія 
къ молитвѣ о грѣхахъ и объ упокоеніи усопшаго.

Бъ печальнымъ и вреднымъ явленіямъ того времени принадлежитъ то, 
что духовная власть, преосвященные архіереи и все священство были уничи
жаемъ! противъ другихъ гражданскихъ учрежденій и персонъ, имъ параллель
ныхъ. Самъ Святѣйшій Правительствующій Всероссійскій Сѵнодъ, высшее ду
ховное начало на землѣ Русской, терпѣлъ умаленіе своей чести и власти отъ 
Сената (Опис. док.св.Сѵн. т .І , стр. 98), а послѣ Петра І-го, въ особенности,
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отъ Верховнаго Тайнаго Совѣта (Ѳеофанъ Прокоповнчъ, стр. 225), ■ находилъ 
себя вынужденнымъ воіать сатисфакція даже на частныхъ « ц ех ъ . Екатерина I, 
приглашая другахъ на тражтаментъ, обходиа вногда членовъ св. Сѵнода. Если 
требовалось дать какое,нибудь вѣдѣніе въ св. Сѵнодъ, то государыня прі- 
сыл ала каюго-нібудь уставщ иа пѣвчихъ Протопопова В8ъасннть св. Сѵноду 
словесно волю ея. Разъ, новгородскій архіепископъ Ѳеодосій ѣхалъ въ ней во 
дворецъ, н часовой 9 роты, солдатъ Лунннъ, не пустилъ его проѣхать іерею  
■остъ. Грубость этого приставника оскорбила его преосвященство, въ оскорб
ленномъ состояніи духа онъ сказалъ нѣчто неугодное солдату н офицеру, и за 
это, въ числѣ другихъ наговоровъ, его преосвященство, оказавшій государямъ
■ отечеству иного заслугъ, просившій слезно прощенія въ своихъ обмолвкахъ, 
былъ преданъ суду, лишонъ сана и заморенъ въ темницѣ. Самого Ѳеофана Про- 
коповича, который дѣйствовалъ въ угоду свѣтскимъ командамъ, требовали, дли 
выслушала указовъ, въ Верховный Тайный Совѣтъ и унизительно судили въ 
Канцеляріи тайныхъ розыскныхъ дѣлъ. Анеболыпнхъ людей, іеромонаховъ м свя
щенниковъ, забирали бевъ сношеній съ духовною властію, распоряжались ими, 
кань хотѣлось и думалось, держали въ узахъ, сѣкли, приговаривали въ рѣше- 
шенію судьбы. По уѣзднымъ городамъ и селамъ, равныя свѣтскія команды и 
персоны деспотически ворочали духовными дѣлами и лицами, дто извѣстно о 
коммендантахъ Шлиссельбургсвомъ и Кронштадтскомъ. Тавъ желѣзная рука ве
ликаго и мощнаго монарха плотно легла ва голову духовнаго сословія и вѣдом
ства, н весьма надолго отяготила его жмень, умалила н съузила его благотвор
ное вліяніе и дѣятельность.

Устрояй бытъ своего народа, Петръ великій копировалъ его съ примѣру ино
странныхъ государствъ. Въ самой Россіи, по многимъ вѣдомствамъ, иностран
ные люди стояли во главѣ управленія. На сколы») сія система возвышала ино
странцевъ у васъ, настолько же уничижала онанаши народныя начала, учреж
денія, свойства, обычаи. Отсюда выродилось, бодни Петра, подобострастіе рус
скихъ къ иностранцамъ и иновѣрцамъ. Къ великому несчастію, подобостра
стіе сіе вкралось и въ религіозную сферу русскаго общества. Тогдашніе наши 
предки стали смотрѣть съ точки зрѣнія иновѣрцевъ на свои духовныя учреж
денія, начиная стыдиться и обходить ихъ. Часто наиъ встрѣчались въ дѣлахъ 
такія вещи, въ которыхъ предметъ разбирался, вагъ по существу его, тавъ и пото
му еще, не будетъ ли отъ этою чтб укорительное отъ иностранныхъ лю- 
деи.г Кань бы мы, живя у себя и благодѣтельствуя иностранцевъ, должны были 
дѣлать все только въ угоду для нихъ, яко бы для господъ какихъ. Иностранцы 
же и иновѣрцы, видй глупую слабость пашу, пользовались ею, нанося укориз
ны на наши благіе обычаи м учрежденія. Смѣшанные брани господъ нашихъ 
съ иновѣрками, которые стояли, по происхожденію иповсему, нмже своихъ му
жей, помогали атому дѣлу. И воть русскіе люди съ этого времени стали, изъ 
подобострастія и ложнаго стыда, отступать отъ завѣтныхъ н исконныхъ сво
ихъ правилъ, искаженно изображали на себѣ знаменіе св. креста, нарушали 
посты, чуждались благословенія священническаго, не брали св. иконъ по до
мамъ и т. п. Санъ Петръ великій даже указомъ запрещалъ ходить съ водою 
св. богоявленіи по домамъ, в , какъ мы видѣли, ие одинъ разъ пародировалъ
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отечественныя учрежденія. При стремленіи нъ новизнамъ, Петръ великій, въ 
послѣдніе годы своей жизни, напоминалъ народу и о старинныхъ качествахъ на
шихъ русскихъ царей. Такъ, по случаю заключенія Нейштадтскаго мира, также 
во время болѣзни, отъ которой умеръ, онъ оказывалъ милости и прощеніе ка
торжникамъ, колодникамъ и но взысканію недоимокъ (Опис. докум. св. Сѵнод. 
т. I, стр. 7 0 6 - 7 0 7 ) .

Въ это время, по С.-Петербургской епархіи ходили разныя суевѣрныя те
тради, больше раскольническаго содержанія, творящія тщету христіанскому 
спасенію. Ихъ предписывалось отбирать, и вообще искоренять въ народѣ суе
вѣрія.

При дворѣ, у царевенъ появились гувернантки изъ иновѣрокъ. Роскошь въ 
одеждѣ, неумѣренность въ пищи и питіи дошли до гомерическихъ размѣровъ 
въ кругу вывшаго общества. Петръ великій ввелъ драматическія представленія, 
которыя давались иностранными актерами въ числѣ 10 яли 11 человѣкъ. Пред
ставленія эти, больше всего, посѣщались дворомъ, и безъ него, пишетъ Берх- 
гольцъ, актеры умерли бы съ голоду: «потому что изъ русскихъ никто не хо
дитъ смотрѣть ихъ (Дневн. ч .Ш , стр. 194).» Въ 1719 г. содержатель театра, 
по приказанію государя, объявилъ, что, 1-го апрѣля, будутъ показаны въ те
атрѣ однимъ силачемъ такіе опыты силы, какихъ еще не видывали въ С.-Пе
тербургѣ. Собралось множество всякаго народа, деньги платились за мѣста въ 
увеличенномъ размѣрѣ. Богда наступилъ часъ представленій, на сценѣ повѣ
сили доску съ надписью: тодня первое апрѣля (Панорама С. -П— бурга,ч. 1, 
стр. 184). Потомъ, вышелъ какой-то комедіантъ къ публикѣ и объявилъ: «такъ 
какъ сегодня первое апрѣля, то представленія, по особому повелѣнію его вели
чества, не будетъ, и всѣ могутъ отправиться по домамъ (Берхгольцъ, ч. 1П, стр. 
91— 92)». Съ того времеви, царь ежегодно придумывалъ на первое и на послѣд
нее число апрѣля какую-либо шутку, чтобы обмануть народъ. Послѣднее апрѣ
ля въ народѣ забыто. Ш первое апрѣля сдѣлалось въС.-Петербургѣ днемъ обма
новъ. Давно бы пора уничтожиться атому дурному и вредному обычаю, против
ному православной вѣрѣ, но онъ и до сихъ поръ, хота въ слабой степени, су
ществуетъ въ столицѣ, и не смотри на кажущуюся невинность, много вредитъ 
инымъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что святѣйшій Сѵнодъ, заступая мѣсто еписко
па для с.-петербургской епархіи, обремененъ былъ до 1730 года множествомъ 
дѣлъ самаго обыкновеннаго свойства. Бъ нему восходили жалобы объ обидахъ 
и причиненіи убытковъ, дѣла о примиреніи семейныхъ раздоровъ и несогласій, 
о выдачѣ духовнымъ лицамъ паспортовъ для обратнаго проѣзда въ ихъ епар
хіи, объ опредѣленіи къ церквамъ звонарей, сторожей и просфирень, о помѣще
ніи бѣдныхъ въ богадельни, о погребеніи скоропостижно умершихъ и о преда
ніи погребенію тѣлъ, найденныхъ на дорогахъ и улицахъ и т. п. По началу, 
всѣ эти дѣла непосредственно разбирались въ святѣйшемъ Сѵнодѣ, и прото
колы о нихъ подписывали всѣ члены. Съ теченіемъ времени, они перешли къ 
тіунской палатѣ. Святѣйшій же Сѵнодъ, по докладу конторы, вершилъ лить 
такія дѣла, которыя, по правиламъ Цервви, подлежали разсмотрѣнію епископа.

Между тѣмъ, къ окончанію настоящаго періода, то есть, къ 1730 году,
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опятъ произошла переиѣна въ управленіи с.-петербургскою сѵнодальною епар
хіею. Сила вътомъ, что въ тіунской конторѣ дѣла велись^ всё вреия, безъ по
рядка и, главное, описей ииъ никакихъ небыло. Конечно, эта безпорядочность 
произошла совсѣмъ не отъ нерадѣнія членовъ и канцеляристовъ конторы, а 
просто— по новости порядковъ, которые не сейчасъ могли уясниться въ тогдаш
немъ чиновномъ людѣ и установиться правильнымъ теченіемъ. Однакожъ, ука
зомъ Верховнаго Тайнаго Совѣта с.-петербургскую тіунскою контору велѣно 
называть исключительно избою и быть при ней только двумъ подъячимъ. Про
чіе подъячіе отосланы въ герольдмейстерскую контору, адѣла бывшей тіунской 
конторы, вершонныяиневершонныя, велѣно описать. Въсентябрѣ 17 2 7 г .,и зъ  
Верховнаго Тайнаго Совѣта велѣно священниковъ съ причетниками въ С.-Петер
бургѣ и въ прочихъ завоеванныхъ городахъ и уѣздахъ, къ С.-Петербургу принад
лежащихъ, и подъ вѣдомствомъ св. Сѵнода обрѣтающихся, вѣдать, и всякое надъ 
ними благочиніе наблюдать собственно преосвященному Игнатію, митрополиту 
Коломенскому и Каширскому, и содержать сіи города всякимъ правленіемъ, какъ 
и прочіе архіереи вѣдаютъ свои епархіи. Такимъ образомъ, послѣ митрополита 
Іова, преосвященный Игнатій былъ, въ промежуткѣ и временно, вторымъ епи
скопомъ С.-Петербургской епархіи, но такъ же, какъ и высокопреосвященный 
Іовъ, безъ наименованія: С.-Петербургскимъ. Преосвященный Игнатій, дѣй
ствительно, епископствовалъ въ С. - Петербургѣ, подпись его встрѣчается подъ не
многими бумагами тіунской избы, только управленіе его продолжалось очень 
недолго, менѣе трехъ мѣсяцевъ. 22 ноября 1727 года, тіунская изба доносила 
св. Сѵноду, что требуемая опись дѣлъ въ ней составляется, со изъясненіемъ 
всякаго дѣла и обстоятельствъ его, и что для сего приказные служители содер
жатся въ желѣзахъ неисходно. Только эти обстоятельства не поправили дѣла 
тіунской избы. 13 декабря 1727 года, она совсѣмъ закрыта, а отправленіе ду
ховныхъ дѣлъ и надзоръ по духовному благочинію приказано вѣдать въ кан
целяріи св. Сѵнода. По случаю коронаціи императора Петра П, члены св. Сѵ
нода, въ исходѣ 1727 года, выбыли въ Москву. Въ С.-Петербургѣ была остав
лена сѵнодальная контора, въ которой первымъ членомъ былъ преосвященный 
Питиримъ, очень извѣстный архіепископъ нижегородскій. Сія-то контора те- 
перь и завѣдывала всѣми дѣлами по С.-Петербургской сѵнодальной епархіи, 
въ сомнительныхъ случаяхъ испрашивая разрѣшеній изъ Москвы отъ св. Сѵ
нода, и во всемъ отдавая отчетъ ему. И въ атомъ видѣ управленіе оставалось 
не долго. Въ мартѣ 1729 года, и сѵнодальная контора выбыла изъ Петербурга 
въ Москву. Духовныя дѣла, по С.-Петербургу и новозавоеваннымъ городамъ, 
поручено вѣдать и отправлять, какъ св. правила и указы повелѣваютъ, тро
ицкому протопопу Іоанну Сененову 1-му, съ вѣдома преосвященнаго Рафаила 
Заборовскаго, епископа Псковскаго, который въ то время состоялъ въ С.-Пе
тербургѣ на годовой чредѣ священнослуженія.

Этимъ колебаніемъ епархіальной администраціи въ С.-Петербургѣ закан
чивается настоящій періодъ исторіи церкви въ С.'Петербургскомъ краѣ. Уста
новленіе новой формы правленія для С.-Петербургской сѵнодальной епархіи на
чинается съ воцареніемъ императрицы Анны Іоанновны, и смерть этой госу
дарыни вскорѣ положила конецъ ея существованію. Посему, слѣдующая и, по



натеку  плану, послѣдняя часть настоящаго сочиненія будетъ заключать въ 
себѣ историческій обзоръ С.'Петербургской сѵнодальной епархіи въ царствова
ніе императрицы Анны Іоанновны, а именно: съ основанія, вмѣсто тіунской 
избы, духовнаго правленія въ С.-Петербургѣ до учрежденія единоличной епи
скопской каѳедры.
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Часть вторая.

САНКТПЕТЕГБУРГСКАЯ 
С Ѵ Н О Д А Л Ь Н А Я  Е П А Р Х І Я ,

ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АЙВЫ ІОАННОВНЫ, СЪ ОСНОВАНІЯ ДУХОВНАГО ПРАВЛЕНІЯ
ВЪ СА НКТПЕТЕРБУРГѢ

ДО УЧРЕЖДЕНІЯ ЕДИНОЛИЧНОЙ ЕПИСКОПСКОЙ КАѲЕДРЫ.

(Оъ 1730 по 1742 годъ).

Въ с .-п етер бу р гсво м ъ  П етропавловском ъ соборѣ, на  гробницѣ и м ператри
цы Анны Іоанновны  изображ ено, что она получила ски п етр ъ  Россійской дер
ж авы  19  января 1 7 2 9  года. 2 8  апрѣля 1 7 3 0  года, соверш ена была въ  М осквѣ 
ея коронація. Ны не даромъ поставили  это  обстоятельство  гранью  дли С .-П етер 
бургской еп ар х іи . При воцарен іи  Анны Іо анновны , произош ла довольно зн а ч и 
тел ьн ая  перем ѣна в ъ  с .-п етер бу р гско м ъ  епарх іальном ъ  у п р а в л е н іи ,-  чтб , впро- 
чем ъ , было дѣ лом ъ, невидим ом у, слу ч ай н ы х ъ  о б сто я тел ь ств ъ -п о  крайней м ѣ р ѣ , 
оно сущ ественно не связан о  съ  акто м ъ  воцарен ія.

Въ исходѣ 1 7 2 7  года, т іу н ск ая  кон то р а , по опредѣленію  святѣ й ш аго  Сѵно
д а , за к р ы т а . С вятѣйш ій  Сѵнодъ, ещ е по случаю  воцарен ія им ператора П етра II, 
в ы ѣ х ал ъ  въ  М оскву, и т а м ъ , въ  теченіи  нѣ ско л ьки х ъ  л ѣ т ъ , а нм еннодо н ачал а  
1 7 3 2  года, им ѣлъ  постоянно свое п р и су тств іе . Въ С .-П етербургѣ  о стал ась  сѵ
нодальная контора, которой святѣ й ш ій  Сѵнодъ поручилъ  за в ѣ д ы в а ть  епархіею . 
Для эт о й ц ѣ л и , въ  контору поступ или  всѣ еп ар х іал ьн ы я  дѣ л а  изъ  т іу н ск о й  п а 
л ат ы . Первое м ѣсто въ  сѵнодальной конторѣ зан и м ал ъ  преосвящ енны й П и т и 
р им ъ , арх іепископъ  ниж егородскій, вы званны й святѣ й ш и м ъ  Сѵнодомъ изъ  
еп ар х іи . Изъ бѣлаго ду ховенства  в ъ  ней о ставленъ  бы лъ членъ Сѵнода Іоан н ъ  
С ем еновъ, протопресвитеръ  тр о и ц к ій , п о л ьзовавш ій ся , в ъ  то врем я , больш имъ 
уваж еніем ъ . Три кан целяри ста  и восемь коп іи сто въ , за  ш татом ъ  оставш іеся  
послѣ тіунской  и збы , причислены  бы л и , съ  преж ним ъ тр ак там ен то м ъ  отъ  с в я 
тѣ й ш аго  Сѵнода, къ  сѵнодальной конторѣ . Въ н е й , подъ предсѣдательством ъ 
а р х іеп и ск о п а , уполномоченнаго святѣ й ш и м ъ  Сѵнодомъ, производились всяк ія  
дѣла по С .-петербургской  еп ар х іи . Контора опредѣляла свящ енноцерковнослу-

і
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ж ителей к ъ  м ѣ стам ъ  и даже р азр ѣ ш ал а  постройку новы хъ  церквей. Е п ар х іал ь 
ная  ж изнь ш ла своим ъ 'ю родомъ, п р а в д а , м едленнѣе, ио безъ  остановокъ . Бъ 
м ар тѣ  1 7 2 9  года, контору вы требовали  в ъ  М оскву к ъ  святѣ й ш ем у  Сѵноду со 
всѣ м и чиновникам и и б у м агам и . Многія и зъ  б у м а гъ , послѣ этой п о ѣ здки , не 
во звратились  въ  С .-П етер б у р гъ , и ны нѣ зам ѣ тн ы  нѣкоторы е пробѣлы в ъ с .- п е 
т ер бу р гски х ъ  ду х о в н ы х ъ  а р х и в а х ъ . У дѣлъ  бы вш ей т іун ской  конторы  и у  про* 
ч и х ъ  о с та л ся , Якобы епархіальнымъ закащикомъ, одинъ троицкій  протопопъ 
Іоаннъ  С еменовъ. Е м у предписано со сто ять  в ъ  С .-П етербургской  епархіи  з а к а 
панномъ, п ак ъ  и в ъ  прочихъ  е п а р х ія х ъ , въ  д е с я т и н а х ъ , за к ащ и к и  учреждены. 
А которы хъ  дѣлъ  собою рѣш ить е м у , протопопу , не мож но, о т ѣ х ъ  присы лать 
в ъ  М оскву въ  св . Сѵнодъ донош енія, съ  прилож еніем ъ сво и х ъ  м н ѣ н ій . Прото
попу Семенову переданы  в сѣ  дѣла т іун ской  и збы . Для пи сьм а и отправленія 
д ѣ л ъ , предоставлено ем у сам ом у п р іи ск и в ать  добры хъ и не подозрительны хъ 
п о д ъ яч и х ъ ; а  проп итан іе  подъячим ъ и м ѣ ть  о тъ  акц и ден ц ія  ( т .  е . случайны хъ 
доходовъ) за  тр у д ы , кто  чтб д а с т ъ , к ак ъ  в ъ  дом ахъ  ар х іер ей ск и х ъ  обходится, 
и п и са ть ся  ем у , протопопу, С .-Петербургскимъ духовныхъ дѣлъ управите
лемъ. Для пом ѣщ енія отведено духовном у у п равлен ію  нѣсколько п а л а т ъ  въ 
сѵнодскомъ дом ѣ , а  н а  кан ц еляр ск іе  р асх о ды  велѣно брать со всякой  вѣнечной 
п ам я ти  по три  к опѣ йки  ден егъ , свер х ъ  у р еч ен н ы х ъ  пош линъ . Св. Сѵноду о 
д ѣ л ах ъ  р ап ортовать  пом ѣ сячно, с ъ  коллегіям и и кан целяр іям и  им ѣ ть снош енія 
і ір о м ен о р іям и ,а  в ъ  подчиненны я м ѣ ста  адресовать у к а зы . Семеновъ пригласилъ  
к ъ  себѣ  в ъ  со тр у д н и к и , по письменной ч а с т и , одного подканц еляриста . Т акъ  
положено основан іе  новой формѣ епархіальной  адм ини страц іи : Духовному прав
ленію. Подъ вѣдѣн іем ъ  очередного еп и ск о п а  Р аф аи л а  п ск о вск аго , дѣла произ
водились в ъ  н ем ъ , конечно с ъ  зн ач и тел ьн ы м ъ  сокращ еніем ъ  п р а в ъ , тѣ м ъ  же 
порядком ъ , к а к ъ  и в ъ  бы тн о сть  сѵнодальной конторы .

Въ 1 7 3 0  году , это тъ  у п р а в и т ел ь , троицкій  протопопъ Іоан н ъ  1 -й  Семеновъ, 
по у к а з у  им ператриц ы  Анны Іо ан н о вн ы , переведенъ в ъ  М оскву во дворецъ ся, 
съ  опредѣленіемъ в ъ  насто ятел я  м осковскаго Б лаговѣщ ен скаго  собора и съ  остав
лен іем ъ  в ъ  зв а н іи  члена св . Сѵнода. П реосвящ енны й Р а ф а и л ъ , по случаю  окон
чан ія  чреды , вы бы лъ  во П ск о в ъ , а в ъ  1 7 3 1  году перем ѣщ енъ архіепископом ъ 
въ  К іевъ . На м ѣсто  С ем енова , еп ар х іал ьн ы м ъ  у п р а в и т ел е м ъ , слѣдуя порядку, 
поставлен ъ  петроп авловск ій  протопопъ  П етръ  Г р и горьевъ , которы й и вѣдалъ , 
нѣсколько врем енн , всяк ія  д ѣ л а , х р ан и л ъ  вещ и и к а зн у . Въ это  врем я, с в . Сѵ
нодъ, до сам аго возвращ енія  въ  С .-П етер бу р гъ  в ъ  1 7 3 2  году , сам ъ  распоря
ж ался и зъ  М осквы в сѣ м ъ , чтб относилось к ъ  архіерейском у д ѣ й ств у . С вящ ен
н и к и , діаконы  и при четни ки  им ъ опредѣлялись к ъ  м ѣ с та м ъ , а  для посвященія 
ѣздили  и в ъ  М оскву, гдѣ  и х ъ  с т а в и л ъ  членъ  св. С ѵнода, Л еон идъ , архіепископъ 
сар сн ій , и во П сковъ— к ъ  Р а ф а н л у  Заборовском у , а съ  1 7 3 1  года к ъ  его пре
ем н ику  В арлаам у . Новоопредѣленны й к ъ  Троицкому собору в ъ  С . -П етербургѣ, 
протопопъ Іо а н н ъ ІІ-й ,С е м ен о в ъ  ж е, произведенъ  в ъ  сів зв ан іе  псковским ъ  архі
епископом ъ Р аф анлом ъ.

Вскорѣ послѣ сего , а  именно —  в ъ  том ъ  же 1 7 3 0  году , по распоряженію 
святѣ й ш аго  Сѵнода, в ъ  С .-П етер бу р гѣ  было составлено для еп ар х іал ьн ы х ъ  дѣлъ 
новое п р и сутствен н ое  м ѣсто: С,-Петербургское духовное правленіе. В ъ  нем*
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засѣ дали  уж е три  протопопа: тр оицк ій  Іоаннъ  ІІ-й  С ем еновъ , петроп авловск ій  
ІІетръ  Григорьевъ и и саак іев ск ій  Іосиф ъ Чю дневскій . Въ р а п о р та х ъ  святѣй ш ем у  
Сѵноду они подписы вались: Ваишо Святѣйшества послушники. 6 -го  іюня
1 7 3 2  года, имъ объявлено о тъ  св. Сѵнода, « чтобы , для разсуж денія н рѣш енія  
д ѣ л ъ , всѣ м ъ  им ъ им ѣ ть въ  Д уховном ъ п р ав л ен іи , кронѣ  во скресн ы хъ  и п р азд 
ничны хъ  д н ей , повсядневное засѣ д а н іе , а иаче— въ  т ѣ  д н и , въ  которы е б ы в а 
ю тъ собранія и въ  св . Сѵнодѣ. И бы ть и м ъ , протопопам ъ, в ъ  том ъ  Д уховном ъ  
правлен іи , до въѣ зда  И хъ С вятѣ й ш ества  ( т .  е . в ъ  С .-П ет е р б у р гъ ), соверш енно 
неотлучны м ъ безъ  в ся к и х ъ  отговорокъ, подъ оп асен іем ъ , за  неисполненіе сего , 
ш тр аф а , канонъ отъ  с в . Сѵнода опредѣленъ  б у д ет ъ * . Т ак ъ  произош ла новая 
форма управлен ія  дли С .-П етербургской  е п ар х іи .

Въ 1 7 3 2  году, им енны м ъ у казом ъ  им ператриц ы  Анны Іо ан н о вн ы , 5 ію ня, 
опредѣлено: «для обучен ія и п р и см о тр ѣ л и  к ъ  д ѣ л ам ъ , в ъ  Д уховном ъ правлен іи  
бы ть одному изъ очередны хъ , для свящ ен нослуж ен ія  в ъ  С .-П етер б у р гѣ , а р х и 
м андритовъ» . П ервы м ъ , послѣ сего у к а з а ,  в ы зв ан ъ  бы лъ  и зъ  С вятогорскаго 
монасты ря ар х и м ан др и тъ  Н и к о д и м ъ ,  по ф ам и л іи , С ребниц кій , состоявш ій 
судьею , въ  Бѣлгородскомъ архіерейском ъ дом ѣ , при епископѣ  Е п и ф а н ѣ . П о я в к ѣ  
въ  св . Сѵнодъ, Н икодиму с к а за н ъ  бы лъ  у к а зъ  ея вели чества  о н азн ачен іи  бы ть 
очередны мъ архим андритом ъ  н членомъ С .-П етербургскаго  правлен ія . В ъ  тож е 
времи, въ самомъ Сѵнодѣ, онъ  приведенъ бы лъ  п к ъ  присягѣ  н а  долж ность чле
на правлен ія . Ж алован ья  члену правленія не бы ло, н о , к а к ъ  очередной а р х и 
м ан дритъ , онъ получалъ , на  содерж аніе себя съ  прислугою , по 5 0 0  р. в ъ  годъ.

При п равлен іи , канцелярію  разновременно составляли  сек р етар ь  В асилій  
Х и т и н ъ , кан ц еляр и стъ  Тимоѳей Б ор и со въ , подканц еляристъ  И в ан ъ  З в ѣ р е в ъ , 
коп іистъ  Ѳеодоръ Ребровъ н пи сч и къ  А лексѣй Б е р л и н ъ , солдатск ій  с ы н ъ , едва 
вы учивш ій ся грам отѣ . По н а ч а л у , они служ или безъ  всякаго  ж ал о в ан ья , а  ж или 
т ѣ м ъ , чтб давали  имъ при о тп у ск ѣ  вѣ н еч н ы х ъ  п а м я т е й , д а  пи сали  с у тя г а м ъ  
разнаго  рода дон ош ена и челобитны я, Якобы площадныя,  т .  е . безъ  означе- 
шя на б у м а га х ъ , что э т о о н и  п и сали . Доходъ съ  вѣ н еч н ы х ъ  п ам ятей  п р ек р а 
тился . И м ператрица А н н а, вскорѣ по восш ествіи  на пр есто л ъ , п ечатн о  объявила  
ук азо м ъ , чтобы с ъ  вѣ н еч н ы х ъ  п ам я тей , кромѣ уречен н ы х ъ  п ош ли н ъ , отнюдь 
никому ничего не брать. К анцеляристы  ещѳ х у ж е  обѣднѣли: к в ар т и р ъ  н а 
нять было не на что ; они ж или в ъ  сам ом ъ правлен іи  рядом ъ с ъ  колодпи кам и . 
Для увеличенія зл а , эти  бѣдные лю ди, з а  исклю ченіем ъ секр етар я  Т и ш и н а , ко 
торый получалъ ж алованье и бы лъ  м у ж ъ , во в сѣ х ъ  отн о ш ен іях ъ , п о ч т е н н о й  
горько п ьян ств о в ал и , предавались б у й ст в ам ъ . Доходило до то го , что им ъ  н е  в ъ  
чемъ было ходить и нечего ѣ с т ь ,  угрож ала серьезн ая опасность ум ереть съ  го 
лоду и холоду. Духовное правлен іе  приняло дѣла отъ  т іу н ск о й  п ал аты  в ъ  с тр а ш 
номъ х а о сѣ ; рея тр а  им ъ почти не бы ло; а т у г ъ  вновь п о сту п ал и  б у м а ги , 
оь каж ды м ъ годомъ увел и чи ваясь  в ъ  объемѣ и чи слѣ . Оно поры валось вести  
дѣла въ  добромъ порядкѣ. Ио требовать усердія и точности  о тъ  к ан ц е л я р с к и х ъ  
служ ителей , которы хъ трудъ  не возн агр аж дался , не было ни какого  о сн о ван ія , 
а новые лю ди, способны е и добропорядочные, сл у ж и ть  безъ  ж ал о ван ья  не бр а 
лись. Въ дѣ лахъ  чинилась больш ая п ом ѣ ха. Въ т а к и х ъ  всесторонн ихъ  за т р у д 
н е н ія х ъ , тян у в ш и х ся  не оди нь годъ , с .-п етер бу р гско е  Д уховное п равлен іе  иного
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разъ  представляло святѣ й ш ем у  Сѵноду о крайней  необходимости ввести  ш т а т 
ное число кан ц еляр іи  и полож ить кан целярским ъ  слу ж и тел ям ъ  опредѣленное 
ж ал о ван ье , к а к ъ  было въ  т іун ской  п а л ат ѣ  и нротиау кан целярій  д р у ги х ъ  к о л 
лег ій . Но с б о й  ж е б р а т ъ , тогдаш ній  оберъ-секретарь с вятѣ й ш аго  Сѵнода З а -  
м я тн и н ъ , получая представл ен ія , не х отѣ лъ  доклады вать ихъ . А когда дол о ж и л а , 
то святѣ й ш ій  Сѵнодъ, отъ  3 0  января  1 7 3 6  года, п р и казал ъ  и зъ  денегъ  правл е 
нія в ы д ать  кан ц еляри стам ъ  ж алован ье , за  в сѣ  преды дущ іе годы , но 1 5  руб. п 
впредь в ы д авать  новоопредѣленны нъ чиновникам ъ  вполовнну п р ети въ  с ѵ н о 
дальнаго  полож енія. С вятѣ й ш ій  С ѵнодъ, большею част ію , и при сы лалъ  въ  п р а в 
леніе н а  служ бу сво и х ъ  же чи новниковъ , просту ливш и хся в ъ  поведеніи. Н к то  
в ъ  Сѵнодѣ получалъ  в ъ  годъ 2 0 0  р . ,  том у в ы ір а в л е н ін  давалось только 1 0 0  р. 
А кто  1 0 0  или 7 0  иди 5 0  р . ,  т ѣ  о тъ  правлен ія имѣли 5 0  или 3 5  илн 2 5  ру б . 
Одинъ и зъ  к ан ц ел яр и сто в ъ , веда р еги с т р ат у р у , т ак ж е  сохранялъ  к а з н у , в ел ъ  
приходъ  и расходъ  д ен егъ , т р ат и л ъ  и х ъ  на кан ц елярск ія  при надлеж ности , ш  
все дѣ л ал ъ  съ  вѣдома в сѣ х ъ  членовъ правлен ія и въ  концѣ года подавалъ  п о 
дробный о тчетъ  в ъ  счетную  коллегію  дли п овѣ рки . К азначею  всѣ  чиновники  
отданы  бы ли подъ ближ айш ее см о тр ѣ н іе , со в зя т іем ъ  с ъ  него особой въ  том ъ  
росписи». Т ак и м ъ  образом ъ, устан о вл ен ъ  бы лъ  особый ш та тъ  в ъ  духовном ъ п р а в 
леніи и в ъ  нем ъ завед ен а  субординац ія. При правленіи  служ или ещ с ч е т ы р е с то  
рож а, которы е, охраняя п р и су т ст в іе , бу м аги , к азн у  и колодниковъ , сверхъ  то го , 
постоянно бы ли на посы лках ъ .

П ри опредѣленіи новы хъ  чи н о вн и ко въ , в ъ  правлен іи  приняты  были о т л и ч 
ны я м ѣ ры , годныя во всякое  врем я. По генеральны м ъ  за к о н а м ъ , и х ъ  приводили 
к ъ  присягѣ  н а  вѣ рн ость  служ бы  государю . А но особому распоряж енію  правл е 
н ія , объявляли  им ъ у к а з ы , к ъ  служ бѣ о тносящ іеся , нанр . у к азъ  ІІетра 1, и з 
данны й в ъ  1 7 1 4  году и повторенны й в ъ 1 7 2 0  году , нротивъ  л и х о и м ств а , у к а з ъ  
им ператрицы  Анны о н евзят іи  съ  вѣ н еч н ы х ъ  п ам ятей  ничего свер х ъ  уречен- 
н ы х ъ  пош линъ , да ещ е у к а зъ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода о тъ  1 2  а в гу с та  1 7 3 3  года о 
поступкахъ въ должности сваей исправно и о невступленіи въ непринад
лежащія дѣла. Н о , видн о , лихоим ство  глубоко коренилось въ  д у х ѣ  то гдаш 
няго чиновнаго лю да. У к азы  иротивъ  него н н о сл ѣ  не одинъ р азъ  напом инались 
свѣ тск и м ъ  персонам ъ духовнаго п равлен ія . По б у м агам ъ  н е за м ѣ т н о , чтобы з а 
кащ и ки  брали в зя т к и . Но и к ъ  ни м ъ  посы лались эти  у к а з ы ; ибо и въ  н и х ъ , 
к а к ъ  в ъ  лю дяхъ  чи н о вн ы х ъ , предполагалась возм ож ность, и не могло бы ть н е 
д о статка  в ъ  сл у ч аях ъ  н даж е и ск у ш ен іях ъ  к ъ  лих о и м ству . Д ѣ лались эти  о б ъ 
я в л ен ія , со в зят іем ъ  подписокъ, в ъ  т ѣ х ъ  в и д а х ъ , чтобы какой нибудь к ан ц е л я 
р и стъ  и за к а іц и к ъ  не впалъ  в ъ  согрѣш еніе и потом ъ не им ѣлъ бы права  о т к а 
зы в ат ь с я  невѣдѣ н іем ъ . Н о, очевидно, у казом ъ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода о тъ  1 2  а в 
г у ст а  ограж дались и п р ав а  духовной вл асти  правлен ія отъ  н о сягател ьстп а  
м ір ски х ъ  персонъ. Въ видѣ  временной м ѣ р ы , но тогдаш нем у порядку весьм а 
необходимой, съ  кан ц еляр и сто въ , особенно проступ нвш и хся поведеніемъ при 
святѣ й ш ем ъ  Сѵнодѣ, брали подписки в ъ  то м ъ , чтобы  сопи отъ  п ь я н с тв а  имѣли 
всеконечное воздерж аніе и ,  ио должности зв ан ія  своего , в ъ  к ан ц еляр ски х ъ  д ѣ л ах ъ  
тщ ател ьн ѣ й ш ее  им ѣли при леж ан іе , за  чтб отъ  святѣ й ш аго  правительствую щ аго  
Сѵнода паче награж дены  бу д у тъ . А ежели же о тъ  п ьян ства  не воздерж атся и
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в ъ  д ѣ л ах ъ  прилеж анія им ѣ ть не б у д у тъ , то не токмо награж ден ія не п о л у ч ат ъ , 
по и па тѣ л ѣ  н ак азан ы  б у д у тъ , и опредѣленное и м ъ  ж алован ье  о п и ш е т с я ,  н 
и зъ  чиповъ  и х ъ , яко пепотребніи , изверж ени б у д у тъ * . С лучались не р азъ  п р и 
м ѣ ры , что лю ди , не сдерж авш іе своей подписки , по тогдаш ним ъ у зак о н ен іям ъ  
о н а к азан ія х ъ , дѣ йствительно  подвергались нещадному наказанію на тѣлѣ.

Сверхъ того , к ак ъ  въ  т іу н ско й  конторѣ стар ш и м ъ  судьею  бы валъ  ар х и 
м ан дритъ , т а к ъ  и въ Д уховномъ правленіи  засѣ дали  на п ер вы х ъ  м ѣ с та х ъ  тож е 
архим ан дриты . И хъ вы зы вали  съ  1 7 3 2  года и зъ  и н о еп ар х іал ьн ы х ъ  м онасты рей . 
С качала  въ  подписяхъ  бум агъ  встр ѣ ч ается  Іо в ъ , ар х и м ан др и тъ  к о с т р о м с к а я  
Богоявленскаго м о н а с т ы р я ,в ъ !7 3 2  году— Н икодим ъ, подписы вавш ійся то а р х и 
м андритом ъ и ш іт с к и м ъ ,т о с в я т о г о р с к и м ъ ,в ъ 1 7 3 5 г о д у - Іо с и ф ъ ,а р х н м а н д р и т ъ  
к а ш и н с к ій ,  въ  1 7 3 9  году— В ар лаам ъ , архим ан дритъ  с ѣ в ск ій . По старой  п р и 
в ы ч к ѣ , они , нѣсколько врем ени , п и сал и сь  с у д ь я м и ,а  потом ъ стал и  и м ен о ваться , 
вѣ р н ѣ е , членами правленія.

Тѣм ъ н ем ен ѣ е , Духовное правл еп іебы л о у ж е  не т о , чтб— т іу н с к а я  контора. 
Послѣдняя связан а  была непосредственно съ  святѣ й ш и м ъ  Сѵнодомъ и даж е про
с ти р а л а , въ  первое в р ем я ,св о е  см о тр ѣ н іе , по край ней  м ѣрѣ  в ъ  п ри н ц и п ѣ , надъ  
всѣм и церквам и въ  Р оссіи : правленіе же зн ало  одну С .-П етербургскую  епархію  
и было при сутств іем ъ  соверш енно обособленнымъ о тъ  святѣ й ш аго  Сѵнода. Въ 
т іу н ско й  конторѣ преобладаніе оставалось на сторонѣ  м онаш ествую щ аго ду х о 
в е н ст в а , въ  правленіи— господствую щ им ъ началом ъ  были протоіереи. С в я тѣ й 
шій Сѵнодъ непосредственно зн ал ъ  дѣла т іун ской  п а л а т ы , а  духовном у п равле
н ію , по у к а з у  ея им ператорскаго в ел и ч е ст в а , предписано свя тѣ й ш и м ъ  Сѵно
домъ отъ  3 0  ноября 17 3 1  года пом ѣсячно р ап о р то в ать  о д ѣ л а х ъ , производя
щ ихся в ъ  правленіи . Съ ф евраля слѣдую щ аго года стал и  п о д аваться  эти  рапор
т ы . П равлен іе , о тдѣ л п в н ш сьо тъ св ятѣ й ш аго С ѵ н о д а ,п р іо б р ѣ л о , по дѣ л ам ъ ,св о ю  
сам остоятельность въ  п редѣ лахъ  его в л а с т и , сдѣ л ал о сь , за  исклю ченіем ъ н а з 
в а н ія , т ѣ м ъ , чтб в ъ  М осквѣ н в ъ  д р у ги х ъ  е п ар х ія х ъ  были тогда дитстеріи, 
и приблизилось къ  формѣ духовной  ко н си сто р іи , чрезъ  нѣсколько  л ѣ т ъ  учр еж 
денной въ  С .-П етербургѣ . Б отъ  зто -то  обстоятельство  и внуш ило нам ъ  в ъ  п р е 
ды дущ ей с т а т ь ѣ  о становиться  на ц арствован іи  и м ператриц ы  А н н ы , п съ  ѳтого 
ц арствован ія  н ач ать  новый отдѣлъ .

Смерть императора П етра ІІ-го и воцарен іе Анны Іоанновны , происходивш ія 
въ  М осквѣ, для С .-петербургской  е п ар х іи , по докум ентам ъ  духовнаго  вѣдом 
с т в а , имѣли с б о и  п о сл ѣ д ств ія ,ко то р ы я  я вл яю тся , о д н о за  д р у г и м ъ ,в ъ  порядкѣ 
весьм а нестройномъ. Въ С .-П етербургѣ  ходили с л у х и , что П етръ  ІІ-й  у м ер ъ , и 
слухи  вти  считали сь вѣрн ы м и , но оф иц іальн ы хъ  и звѣ ст ій  по д у х о вен ству  н и 
к ак и х ъ  не бы ло, и его поминали въ  ц ерковны хъ  м о л и твах ъ  о зд р ав іи , по обычаю . 
Только, отъ  1 0  ф евраля 1 7 3 0  года, полученъ  изъ  М осквы о тъ  святѣ й ш аго  Сѵ
нода у к а зъ  въ  Духовномъ правлен іи , въ  которомъ говорилось, что П етръ  ІІ-й  
отъиде въ вѣчное блаженство (о  времени смерти не с к а за н о ) , а им ператор
скій  престолъ изволила при н ять  т ет к а  его , государы ня цесар евн а  А нна Іо ан 
н овна, дочь великаго царя Іо ан н а  А лексѣ евича. «Того р ад н , сказан о  дал ѣ е , въ  
верховномъ тайн ом ъ  со вѣ тѣ  опредѣлено: к ак ъ  въ  ц е р к в ах ъ  Б о гу  м о л и ть , т а к ъ  
и во всяки х ъ  бу м агах ъ  ти ту л ы  ея вели чества  п и са ть  противъ  то го , к а к ъ  было
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при Е к ат ер и н ѣ  І -й  А л ек сѣ ев н ѣ , и государственны м ъ  п ечатям ъ  бы ть съ  такою  жс 
н адпи сью ». Тогдаш ній  у п р а в и т ел ь , троицкій  протопопъ  Іоаннъ  1, распублико
в ав ъ  о сем ъ  но е п ар х іи , немедленно донесъ святѣ й ш ем у  Сѵноду о полученіи 
у к а за  и о сво ем ъ , по смы слу его , распоряж еніи .

В ъ слѣ дъ  з а  с и м ъ , ихъ с вятѣ й ш аго  Сѵнода п ри слан ъ  бы лъ  новы й у к аза  
о тъ  1 0 -го  же ф евраля 1 7 3 0  года, при котором ъ, на сей р а зъ , и р и л о ж е н ъ б ь ш  
м ан и ф естъ , 4  ф евраля н ап еч атан н ы й  в ъ  М осквѣ при с е н а т ѣ . М аниф естъ  бы лг 
слѣдую щ аго содерж анія:

Манифестъ иди объявленіе отъ верховнаго тайнаго Совѣта.

«П онеж е, по воли всем огущ аго Б о г а , в сеп р есв ѣ тл ѣ й ш ій , держ авнѣйш іі; 
великій  Г осу д ар ь , П етръ  вто р о й , И м ператоръ  н Самодержецъ в се р о с с ій с к ій , бо- 
л ѣ зн у я  оспою , января о тъ  7  дн я , о тъ  врем еннаго в ъ  вѣчное б л аж енство , тогожь 
ян вар я  1 8  ч и сл а , в ъ  первом ъ часу по п о л у н о ч и ,о тъ и д е ; и с ія ,  горестн ая  всему 
го су д ар ств у , Е го И м ператорскаго  В еличества кончина пресѣ кла наслѣдство 
И м ператорскаго м уж скаго  ко л ѣ н а : того р ад и , общ им ъ ж елан іем ъ  и согласіем ъ 
всего россійскаго  н ар о да , на россійскій  И м ператорскій  престолъ  и зб р ан а , по 
кровѣ цар скаго  к о л ѣ н а , т е т к а  Его И м ператорскаго В ел и чества ,го су д ар ы н я  ц а 
ревна А нна Іо ан н о в н а , дщ ерь великаго  государя царя Іоанна Алексѣевича. Ссго 
р ад и , к ъ  Е я  И м ператорском у В ели ч еств у , чтобы изволила россійскій  престолъ 
п р и н я ть , отправлены  с ъ  прош еніем ъ  д ѣ й ств и тел ьн ы й  т ай п ы й  с о вѣ тн и к ъ  князі. 
В асилій Л у к и ч ъ  Д олгорукій , да  сен ато р ъ  т а й н ы й  со вѣ тн и к ъ  к н я зь  М ихаилъ 
М ихайловичъ  Г о л и ц ы н ъ , да генералъ -м аіоръ  М нхайло Л е о н т іе в ъ , но которому 
прош енію  Е я  И м ператорское В еличество всем илостивѣ йш е соизволила и нынѣ 
обрѣ тается  в ъ п у т и .  И для то го , си м ъ  о б ъ яв л яется , чтобъ всякаго  чина лю ди, пакъ 
ду х о вн аго , т а к ъ  и воинскаго  и гр аж дан скаго , о том ъ  вѣ д ал и , и о воспріятіи  Е я И м
ператорски м ъ  В еличеством ъ россійскаго  престола Б ога благодарили . А к а к ъ  Ея 
И м ператорское В еличество к ъ  М осквѣ п р и бу детъ ; тогда о приводѣ к ъ  присягѣ 
о тъ  Е я И м ператорскаго В еличества у к азы  вы даны  б у д у тъ  впередъ немедленно». 
З ам ѣ ч ател ьн а  тогдаш н яя простота  нравовъ: на м ан иф естѣ  у к азан о  м ѣсто п е 
ч а т и , но онъ  нп кѣ м ъ  не подписанъ . Въ ти п о гр аф іи , н л п , бы ть м ож етъ , въ  с а 
момъ С о в ѣ тѣ , не сочли необходимымъ нодписать о бъ явлен іе , данное к ъ  н ап еч а 
т ан ію , а  нар о дъ , и безъ  того , вѣ р и лъ  печатн ом у  слову своего п р а в и тел ьс тв а .

С .-П етербургское  духовное пр авл ен іе , получивъ  д есять  т а к и х ъ  м ан иф ес
т о в ъ , по см ы слу сѵнодальнаго у к а з а ,  распубликовало  и х ъ  по е п а р х іи , с ъ  таким ъ  
п р едп и сан іем ъ , чтобы  покойнаго государя П етра  ІІ-го , со дня полученія у к а з а ,  
цѣ лы й  годъ пом ин ать за у п о к о й , в м ѣ стѣ  съ  прочими го су дар ям и , в ъ  соборахъ , 
ц е р к в ах ъ  п м о н асты р я х ъ , а о здрав іи  новой государы ни п о всей  ф ам ил іи  со- 
борнѣ и келейно молили Б о г а , и ими ея возносили бы в ъ  церкви  т а к ъ  ж е, к ак ъ  
произносилось имя Е к атер и н ы  І-й  А л ексѣ евн ы , при м ѣ няясь к ъ  прежде н ап еч а 
т ан н ы м ъ  ф орм ам ъ. Ие п о л агаясь , впрочем ъ, на п он ятли вость  тогдаш няго духо
в е н с т в а , троицкій  протопопъ Іо ан н ъ  I ,  у п р ави тел ь  е п ар х іи , кромѣ за я в л ен ія , 
со став и л ъ  форму вознош енія сам ую  подробную , гдѣ и к а к ъ  нуж но п о м и н ать  и м 
п ер атр и ц у . С ъ нею поимянно пом ин алась еще государы ня ц а р и ц а  Е вдокія Ѳео-
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доровна. Донесепіе о сем ъ распоряж еніи  послано в ъ  М оскву в ъ  св я т ѣ й ш ій  Сѵ
нодъ отъ  1 7  ф евраля того же 1 7 3 0  года.

Между т ѣ м ъ , им ператрица А нна Іоанновна п р іѣ х ал а  в ъ  М оскву. В ъѣздъ  
ея соверш ился торж ественно. Люди в сѣ х ъ  зв ан ій  чинили е й т а м ъ  п р и ся гу . По- 
лѣчены  были к ак ія -то  и звѣ ст ія  о п ри сягѣ  и в ъ С .-П е т е р б у р г ѣ , только  не в ъ  Ду
ховномъ правлен іи , и во всяком ъ сл у ч аѣ  в ъ  правлен іи  не было о сем ъ  н и к а 
к и х ъ  пи сьм енн ы хъ  распоряж еній . О ттого-то  теп ерь  и н е и зв ѣ стн о , съ  какого 
повода за к ащ н к ъ  в сѣ х ъ  ду х о вн ы х ъ  д ѣ л ъ , протопопъ Іоан н ъ  І-й  п о в ѣ ст и л ъ , 1 -го  
м арта  но всему П етербургу , чтобы  на слѣдую щ ій ден ь , в ъ  н ач ал ѣ  седьмого 
часа но полуночи, явились в ъ  Т роицкій соборъ к ъ  пр и сягѣ  неотм ѣнно в сѣ  про
то іереи , свящ ен н и к и , діаконы  н п р и четн и к и . Н а п о в ѣ с т к а х ъ  всѣ  п о д писались , 
и к ак ъ  при казано  бы ло, т а к ъ  и сдѣ лано , т . е . в сѣ  я в и л и сь . Но в ъ  Т роицком ъ 
соборѣ сказал и  им ъ , что «присяги  ны нѣ не б у д ет ъ , а когда б у д етъ , о том ъ  
о б ъ я в я тъ » . Ч резъ  недѣлю , именно 8  м арта  1 7 3 0  года, ф онъ-М и нпхъ  при слалъ  
въ  правлен іе , тогоже дня при академ іи  н а у к ъ  н ап еч атан н о е , объявлен іе  с л ѣ 
дую щ аго содерж анія:

Объявляется во всенародное извѣстіе.

«По присланном у Е я  И м ператорскаго В еличества а з ъ  М осквы и зъ  вы сокаго  
сен ата  у к а з у , и по с и л ѣ п у б л и к о в ан н ы х ъ с его  чи сла  зд ѣ с ь , при С .-П етер б у р гѣ , 
печати ы х ъ  м ан иф естовъ , повелѣно, дабы всѣ  вѣрн ы е Е я  И м ператорском у Ве
личеству  присягали . Того р ад и , оная пр и сяга  начн ется  съ  9 числа сего м арта  
м ѣсяца в ъ  церкви ж ивоначальны я Т роицы  по полуночи о тъ  7  по 1 1  ч а с ъ . А 
прочихъ исповѣдан ія вІ»ръ, обрѣтаю щ им ся здѣсь ин о стр ан н ы м ъ , в сяк аго  ч и н а , 
лю дям ъ, присяга чинена будетъ  въ  нѣм ецкой евангелической  ц е р к в и , чтб н а  
Адмиралтейскомъ острову , на дворѣ покойнаго адм ирала К р ей ц а , с ъ  1 1  числа 
м арта м ѣ сяц а , по полуночи о тъ  11  до 1 часа  по п олудн и , и о н а я  продолж атися 
будетъ в ъ  показанны е часы  даж е до окончанія опой: и для того , в сѣ х ъ  чиновъ 
лю денъ , кролѣ к р естья н ъ , для той  присяги  в ъ  в ы ш еп и сан н ы х ъ  ц ер к в ах ъ  в ъ  по
казан н ы е дни и часы  —  я в л яться  неотм ѣнно».

И на атом ъ объявленіи  м ѣсто п еч ати  нам ѣчен о , но сам ое объявленіе ни- 
кѣм ъ нѳ подписано. М и нихъ , вѣроятно , сч и т ал ъ  достаточною  т у  собствен норуч
ную разм аш истую  подпись, которая сдѣлана  н а  отнош еніи  его к ъ  правлен ію , 
присланном ъ при объявлен іи . Въ отнош еніи М инихъ  п р и бавл ял ъ  о тъ  себя с л ѣ 
дую щ ія распоряж енія: «а  подъ тѣ м и  при сягам и  под п и сы ваться  всяком у своею 
рукою , описы вая ч и н ъ , ими и прозваніе* а к то  грам отѣ  не у м ѣ е т ъ , вм ѣ сто  
т ѣ х ъ , вел ѣ ть  подписы ваться  кому они в ѣ р я т ъ , и для м нож ества людей у каж дой 
присягѣ (п о д п и сы в ать ся ) человѣкам ъ трем ъ и болы ие, по скольку  и на другой 
сторонѣ адожно». У правитель ду х о вн ы х ъ  дѣ лъ  тогож ь числа п о в ѣ сти л ъ  объ 
атом ъ с .-п етер б у р гск о е  духовенство .

М аниф естъ , о которомъ уп о м и н аетъ  М инихъ в ъ  своем ъ объ явлен іи , в ъ  Д у 
ховное правлен іе  не бы лъ п р и сл ан ъ , но дѣ й стви тельн о  р асп у б л и ко ван ъ  тогож е 
8  м ар та  по всей  столицѣ. Онъ н а п е ч а та н ъ  в ъ  М осквѣ при с е н а т ѣ , 2 8  ф евраля 
1 7 3 0  года, и им ѣлъ  слѣдую щ ее содерж аніе:
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Манифестъ.

«Божіею м илостію , М ы, А н на, И м ператрица в сер о сс ій ск ая , и п р о ч ая , и п р і 
ч а я , и прочая.

По благополучном ъ и счастливом ъ  наш ем ъ  прибы тіи  в ъ  М оскву, и в с т у ц  
лен іи  на Россійской пр есто л ъ , вѣрны я Н аш и подданны я, к а к ъ  д у х о в н ы я , т л я  
и с в ѣ т с к ія , в о ѣ , в ъ  вѣрности  н а м ъ и  го су д ар ств у , при сягу  чинили . Но полежу 
п отом ъ , вѣрн ы яж ь Н аш и поддан ны я, в сѣ  единогласно Н асъ  просили , дабм  Ю  
сам одерж авство  въ  наш ей Россійской им пер іи , к ак ъ и зд р ев л е  прародители паша 
и м ѣ ли , восп р іять  соизволили , по которому и х ъ  всениж айш ем у прош енію , Мв 
то сам одерж авство восп р іять  и соизволили . И дли того вповь при сягу  сочинить^ 
и въ  п еч ать  и зд ать  повелѣли , по которой да им ѣ ю тъ  всѣ  вѣрны я Н аш и по** 
данны я к ак ъ  д у х о в н ы я , т а к ъ  и с в ѣ т с к ій , в ъ  М осквѣ п р и су тств у ю щ ія , и в* 
всей наш ей всероссійской имперіи обрѣ таю щ іяся, въ  вѣрности  своей к ъ  Пажъ, 
яко  сам одерж авной Г осуд ары нѣ , п р и с я г а т ь , и на том ъ слово и крестъ  цѣловать, 
и ко оной п о д п и сы ватц а . Д ан ъ  в ъ  М осквѣ, ф евраля 2 0  дня 1 7 3 0  г .»

У подлиннаго подписано Е я  И м ператорскаго В еличества собственною  ру
кою , т ак о : «Анна».

ІІеч ата н ъ  в ъ  М осквѣ при с е н а т ѣ , ф евраля 2 8  дня 1 7 3 0  г.
Въ распоряж еніи  М иниха по духовном у вѣдом ству  зам ѣ ч ател ьн ы  два  об

сто я тел ь ства : первое, что вѣдом ству  д р у ги х ъ  исповѣдан ій  онъ  дал ъ  о тъ  себі 
особое распоряж еніе о п р и ся гѣ , и т а к и м ъ  образом ъ сдѣ лалъ  весьм а важ ны ! 
ш агъ  к ъ  отдѣленію  лю теранской о бщ и н ы , к ъ  которой сам ъ  принадлеж алъ 
отъ  довѣ рчивы хъ  отнош еній к ъ  сѵнодальному вѣ д о м ству , доселѣ с о х р ан я й  
ш и х ся ; второе: именемъ им п ер атр и ц ы , о и ъ , ію мимо святѣ й ш аго  С ѵнода, за
яви лъ  свое вл іян іе  на духовное вѣдом ство в ъ  С .-П етер б у р гѣ , цен тр ѣ  Россіи 
и т ѣ м ъ с ъ  одной стороны  полож илъ начало нѣм ецком у вл іян ію , а съ  другой— ііоі 
с та в и л ъ  духовное правлен іе  в ъ  отнош еніи к ъ  распоряж ен іям ъ  между дву м явл аі 
с т я н и : духовною  о тъ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода и свѣ тскою  —  о тъ  него. Т аким ъ  об
р азо м ъ , онъ вносилъ  ещ е болѣе р азстр о й ств а  в ъ  дѣло о п р и ся гѣ , которое, и б г з і  
него вы ходило слож ны м ъ и за п у тан н ы м ъ .

И дѣ й ств и тел ьн о , едва объявили о приводѣ в ъ  пр и сягѣ  распоряж еніе  Кіи- 
н и х а , к а к ъ  приш олъ в ъ  Д уховное правлен іе  у к а зъ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода съ  при
лож еніем ъ вы ш еприведеннаго м ан и ф еста . Въ содерж аніи у к а з а  есть  т а к ія  осо
бенности  к асател ьн о  духовнаго  вѣ д о м ства , которы я требовали экстренн ы хъ  
распоряж еній . «Послѣ м ан и ф еста , с к а за н о  в ъ  у к а з ѣ , о тъ  4  ф евраля 1 8 3 0  года, 
по прибы тіи  Е я  В еличества въ  М оскву , в сѣ  ея вѣрн ы е подданны е, п а в ъ  духов
н аго , т а к ъ  и свѣ тск аго  чина лю ди , которы е— въ  М осквѣ , в ъ  вѣрности  Е я Им* 
ператорском у В еличеству и го су д ар ств у , п ри сягали . А н о н е ж е ,п р и т о м ъ , вѣр* 
ны еж ь Е я  единогласно просили , дабы  Е я  И мператорское В еличество въ  Россій
ской им пер іи , к а к ъ  издревле прародители Е я  В еличества и м ѣ ли , сам одерж ав
ство  восп р іяти  изво л и л а , и Она соизволила. Того р а д и ,в н о в ь  другіе м аниф есты  
и присяги  учи нены  и н а п е ч а та н ы , и во вою имперію р азсы л аю тся ; особливо Ж4 
для привода к ъ  той  п ри сягѣ  ду х о в н ы х ъ  п ерсон ъ , в ы сш и х ъ  и н и ж н и х ъ , свя-
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т е п л а г о  и  м онаш ескаго чи н о въ , и церковны хъ  служ ителей  —  вслѣно т а к ія  
при сяги  п о с л ат ь , коливо куда н адл еж и тъ , нъ еп ар х іи  к ъ  арх іереям ъ  и в ъ  прочія 
надлеж ащ ія м ѣ ста  изъ  свя тѣ й ш аго  Сѵнода съ  нарочны м и сѵнодальны м и с л у ж и 
тел я м и , и во всѣ х ъ  м ѣ с та х ъ  оны е м ан иф есты  о б ъ яв и ть , и п р и ся гу , к ак ъ  с а 
м и х ъ  ар х іер еям ъ , которы е в ъ  е п ар х іи , т а к ъ  и всѣ м ъ  духовны м ъ  и сполнять въ  
самой скорости ; а въ  прочіе , въ  т ѣ х ъ  еп ар х ія х ъ  обрѣ таю щ іеся , города к ъ  д у 
ховны м ъ  н ач ал ьн и к ам ъ , и зъ  т ѣ х ъ  п ослан ны хъ  п еч атн ы х ъ  м ан и ф есто въ  и п р и 
с я г а ,  сколько куды  н адл еж и тъ , р азо сл ать  оны м ъ арх іереям ъ  о тъ  себя съ  н а 
рочными домовыми служ ителям и немедленно, и вел ѣ ть  в ъ  т ѣ х ъ  городахъ п р и 
ся гу  ч и н и ть  по вы ш еписан пом у  ж е, и для м нож ества людей у  п р и сягѣ  велѣ ть 
под п и сы ваться  человѣком ъ тр ем ъ , иди четы рем ъ  и болы не, но скольку  на пер
вой стр ан и ц ѣ  и на другой сторонѣ  в м ѣ с ти ть  можно, съ  зван іям и  чи н о въ , им енъ , 
о теч еств ъ  и пр о зван іевъ . А гдѣ сколько к а к и х ъ  чиновъ  порознь іъ  при сягѣ  
приведено б у д етъ , о т о м ъ р ен о р то в ать  въ  свя тѣ й ш ій  С ѵнодъ, съ  п о г  ченія у к а з а ,  
каж дую  недѣлю  неотлож но. И к ак ъ  во в сѣ х ъ  коеяждо еп ар х іи  м* т ѣ х ъ  к ъ  п р и 
с я гѣ  приведены  б у д у т ъ , тогда оны я подлинны я п р и сяги , разобравъ  по чи н ам ъ , 
и закрѣ пи  по л и с т а м ъ , и учини п зъ  н и х ъ  вѣрны я пм янны н р осп и си , и переч
невы е репорты  порознь по ч и н ам ъ , подавать въ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ при доно
ш е н а  въ  немедленномъ врем ени. Чего д л я , сѵнодальны м ъ коп іистом ъ  М и хаи
ломъ Протопоповы мъ в ъ  опое Д уховное правлен іе  и послано м ан иф естовъ  1 0 ,  
п р и ся га  1 4 0 * .

П рисяга н ап еч атан а  бы ла в ъ  М осквѣ при с е н а т ѣ , 2 6  ф евраля 1 7 3 0  го д а , 
и им ѣ ла слѣдую щ ій ви дъ : « а зъ , ни ж ен м ян о ван н ы й , обѣщ аю ся и кл ян у ся  в с е 
м огущ им ъ Богом ъ предъ с в я т ы м ъ  Е го Е в ан гел іем ъ , в ъ  то м ъ , что хощ у и дол
ж енъ Е я  В ели честву , своей истинной  государы нѣ И м ператрицѣ А ннѣ Іоан н овн ѣ , 
С амодерж ицѣ всероссійской , в ѣ р н ы м ъ , добры м ъ, и послуш ны м ъ рабомъ и под
данны м ъ  б ы т ь , п всѣ  къ  вы соком у Е я В еличества сам о дер ж авству , си л ѣ  и 
вл асти  принадлеж ащ ія пр ава  и п р еи м у щ еств а , у зак о н ен н ы я , и впредь узако н я- 
е м ы я , по крайнем у разу м ѣ н ію , силѣ  и возм ож ности , п редостерегать и оборо
н я т ь , и в ъ  том ъ  во всем ъ ж ивота  своего, въ  потребной?»случаѣ , не щ ад и ть , и 
при том ъ по крайней  м ѣрѣ  о твр ати ся  сп о сп ѣ ш ество вать  в се , чтб к ъ  Е я  В ели
чества  вл асти  и вѣрной слу ж бѣ , н пользѣ  государственной  во в с я к и х ъ  с л у ч а 
я х ъ , к а с а ти с я  м о ж етъ , т а к ъ  к ак ъ  я предъ Б огом ъ, и судомъ Е го стр аш н ы м ъ , 
в ъ  том ъ  всегда о т в ѣ т ъ  д ать  м огу , въ  чемъ сущ е м нѣ Госнодь Богъ  душ евно и 
тѣлесно  да пом ож етъ. Въ заклю ченіе  ж е сей моей клятвы  цѣлую  слова и кр естъ  
С п аси теля  моего. А м инь».

Т ак и м ъ о б р азо м ъ , им ператриц а у к а за л а  особенно духовенство  при вести  къ  
п р и ся гѣ , и для сей ц ѣ л и , к а к ъ  и зъ  Сѵнода ко всѣ м ъ  ар х іер еям ъ , т а к ъ  о тъ  а р х і
ереевъ  но городам ъ, послать н арочн ы хъ  людей.

Во исполненіе с и х ъ  распоряж ен ій , духовенство  съ  9 м арта  ходило, по 
у тр ам ъ , въ  Троицкій соборъ, т ам ъ  с ъ 7 д о  11 час. п р и сягал и , и на п р и ся гах ъ , к ак ъ  
п р и казано  бы ло, роснисы вались. Т ак ъ  к ак ъ  въ  одинъ день в сѣ  исполни ть п р и 
сягу  не у с п ѣ л и , то протопопъ троицкій  Іоаннъ I , у п рави тель  очень распоряди
тел ь н ы й , объявилъ  д у х о вен ству  о тъ  себя особое росписнніе п р и сягав ш и м ъ , и 
въ  П етербургѣ все ду х о вен ство , по его роспнсан ію , учинило пр и сягу  в ъ п о сл ѣ -
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дую щ іе дни — 1 0 ,  1 1 , 1 2  и 1 3  ч и сел ъ , окончательно . 2 5  м ар т а  п ри сягн ули  
с в ѣ т с к іе  персоны  и сторожѣ Д уховнаго правлен ія .

А тѣ м ъ  врем енем ъ, к ак ъ  п р и сяга  бы стро ш ла в ъ  П етер б у р гѣ , протопопъ 
Іо ан н ъ , сосредоточивазш ій  въ  съЬЪъсъ Духовное п р ав л ен іе ,п о сл ал ъ  правл ен ска- 
го п о д к ан ц ел яр и ста  Д им итрія Ф плинпова по ц ер к в ам ъ С .-П етер б у р гскаго  у ѣ зд а , 
для л и ч н аго о бъ явлен іясѵ н о д ал ьн аго у каза  ̂ м а н и ф е с т о м ъ  и для привода всего с в я 
щ ен ства  к ъ  п р и ся гѣ . Ф и л ипповъ , на  подводахъ о тъ  духо вен ства  съ  провож а
т ы м и , бы стро о б ъ ѣ х ал ъ  П етербургъ  со в сѣ х ъ  сто р о н ъ , и , 2 1  м ар т а  тогоже 
1 7 3 0  года, п ри везъ  п а за д ъ  присяж ны е л и с т ы , на которы хъ  росписались н е т е л ь -  
ко в сѣ  взр ослы е, но и дѣ ти  д у х о в е н с тв а , за  исклю ченіем ъ  п р и ч та  Т оснинскаго  
я м а , котораго росписокъ  почем у-то  не бы ло, а просто подписано неизвѣстною  
рукою : присягали.

К ъ за к ащ и к а м ъ  в ъ  новозавоеванны е города т« кж е  немедленно посланы  
были у к а з ы , съ  предписан іем ъ  п р и весть  в с ѣ х ъ  къ  пр и сягѣ  и донести правленію . 
По м ѣрѣ  полученія и звѣ ст ій  о п р и ся гѣ , Духовное правлен іе  рапортовало о и и х ъ  
в ъ  М оскву святѣ й ш ем у  С ѵноду, съ  прилож еніем ъ и л и сто въ  п р и сяж н ы х ъ  съ  рос
п и с я м и .  Н ѣкоторы е и зъ  л и сто в ъ  о стал и сь  в ъ  М о ск вѣ ,— о тч е ю  происходили , 
вп о сл ѣ д ств ін , за м ѣ ш ат ел ь ст в а  при сом нѣніи  о н ѣ которы хъ  л и ц а х ъ , бы ли или 
н ѣ т ъ  они у  при сяги .

Прош ло за т ѣ м ъ  болыпе года. И м п ератри ца  ещ е не п р іѣ зж ал а  в ъ  П етер
б у р гъ . С вятѣ й ш ій  Сѵнодъ тож е продолж алъ и м ѣ ть  свое п р и су тств іе  в ъ  М осквѣ. 
Въ П етербургѣ  же и по е п а р х іи , в сѣ м ъ  управляло  Д уховное п р ав л ен іе , вновь 
образованное послѣ о тъ ѣ зд а  троицкаго  протопопа Іоанна  І-го  в ъ  М оскву. В др у гъ , 
им п ер атр и ц а  А нна Іоанновна прислала в ъ  свитѣйш ійС ѵ нодъ  новы й и м ян н о й у к азъ  
о п р и ся гѣ , подписанны й ея собственною  рукою . Въ у к а з ѣ  было сказан о : «дли 
у тверж ден ія  благополучія и цѣ лости  госу дар ства  ея в ел и ч е ст в а , и для благо
получнаго , спокойнаго и н есум н ительн аго  ж ител ьства  в сѣ х ъ  ея им ператор
скаго  вел и чества  в ѣ р н ы х ъ  п о д дан н ы х ъ , п для пресѣченія в сѣ х ъ  п р о ти вн ы х ъ  
сем у  благополучію  то лк о ван ій , п р и вести  в сѣ х ъ  вновь к ъ  п р и ся гѣ » . С вятѣ йш ій  
С ѵнодъ, 1 8  декабря 1 7 3 1  года, при слалъ  в ъ с .-п е т е р б у р гс к о е  Д уховное п р авл е
ніе 1 0  у к азо в ъ  сего содерж анія и 1 4 0  п р и са гъ , съ  т а к и м ъ  предпи сан іем ъ : «во 
в с ѣ х ъ  е п ар х ія х ъ  арх іер еям ъ  и в ъ  с тав р о п н г іал ьн ы х ъ  м о н асты р ях ъ  в л а с т я м ъ , 
сам и м ъ , п р и сягн у ть  и п одписаться  своеручн о, и в с ѣ х ъ , безъ  в сяк аго  и з ъ я т ія ,  д у 
ховнаго чи на  людей и церковниковъ  к ъ  пом януты м ъ  п р и сягам ъ  п р и весть  въ  
сам ой ско р о сти , и тѣ м ъ  п р и сягавш и м ъ  в ел ѣ ть  подъ тѣ м и  и р и с к а м и  п од писы 
в а т ь с я  своеручно, на всякой  п ри сягѣ  коликим ъ персонам ъ возможно б у д ет ъ , и 
вы ш еп о казан н ы я подписны я п р и сяги , к а к ъ  ар х іер ея м ъ , т а к ъ  и м онасты рским ъ  
в л ас тя м ъ , съ  перечневы м и пр и сягавш и м ъ  по чи нам ъ  и сколько и х ъ  бу д етъ  ч и 
слом ъ вѣдом остьм и , при сво и х ъ  донош еніяхъ  п р и сл ать  въ  свя тѣ й ш ій  Сѵнодъ, 
а  до окончанія той при сяги  пом ѣ сячно, сколько гдѣ в ъ  м ѣ с я ц ъ  у присяги  б у 
де тъ  какого  зв ан ія  духовнаго  чина и церковнаго пр и чта  лю дей , о том ъ  при до- 
н ош ен іихъ  сво и х ъ  для надлеж ащ аго и звѣ ст ія  п ри сы лать  в ъ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ 
рапорты  безъ  в сяк аго  у п у щ ен ія » .

Одновременно съ  сим ъ  у к азо м ъ , посланы  объявленія и зъ  кан ц еляр іи  гене- 
ралъ -губерн аторскаго  п р авл ен ія , з а  подписан іем ъ  Н и н и х а , по всѣ м ъ  п р и су т -
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т е п л ы м ъ  м ѣ с та м ъ , чтобы члены  в сѣ х ъ  кан целяр ій  и конторъ  в ъ  С .-П етер 
бургѣ  собрались в ъ  п раздн икъ  рож дества Х ри стова, 2 5 -го  декабря 1 7 3 1  года, 
въ  седьмомъ часу  по полуночи, по у к а зу  ея им ператорскаго  в ел и ч еств а , въ  
Троицкій соборъ для нѣкотораго объявленія. И ак ан у н ѣ  п р азд н и к а , 2 4  декабря 
тогож е года, объявленіе д о стави лъ  въ  Духовное правленіе о тъ  М иниха п од п ра
п о р щ и к ъ  с .-п етер б у р гск аго  гарнизоннаго полка К у п р іян ъ  К удрявц евъ . О б ъяв
леніе касалось только членовъ и кан целяр іи  п равлен ія . Н а э т о т ъ  р а зъ , объявле
ніе подано было с ъ  ^ о п и с а н іе м ъ  всего т и т у л а  г . ф онъ-М иниха и о за гл а в л и в а 
л о ^  т а к ъ :  Изъ канцеляріи іенералъ-іубержтортт правленія, генералъ-  
фелъдъ-цеихшпстера при арміи, генералъ-атиефа чадъ фортификаціями, 
оберъ-дирсктора, отъ кирасирскаго и ладожскаго тьхотшыо полковъ пол
ковника, и орденовъ святыхъ: апостола Андрея и Александра невскаго ка
валера, графа фонъ-Миниха.

0  л ю те р а н ах ъ , в ъ  настоящ ій  р а зъ , в ъ  бу м агах ъ  пе у п о м и н ается , и едва-ли 
они чинили эт у  пр и сягу . У к а зъ  с вятѣ й ш аго  С гнода о п ри сягѣ  и распоряж еніе  
М и ниха, 2 4 -го  дек аб р я ,о бъ явл ен ы  членам ъ правлен ія . В ъ то тъ ж е  день , п р ав л е 
ніе разослало циркулярн ы й  у к а з ъ  по всем у П етербургу , съ  т ак и м ъ  заклю чен іем ъ , 
чтобы соборны е, при ходск іе , полковы е и даж е б е зм ѣ н н ы е  свя щ ен н и к и , діаконы  
и цер ко вн и ки , о тслуж и въ  по цер квам ъ  л и т у р г іи , собрались в ъ Т р о и ц к ій  соборъ, 
и т а м ъ , п роч и тавъ  м ан и ф естъ , п р и сягн у л и , а на п р и сяж н ы х ъ  л и с т а х ъ  в сѣ  рос- 
пнсались бы , каж ды й с в о е р у ч н о м ъ  т ак о ю , п р и то м ъ , очисткою  отъ  каж даго п р и 
ч т а , что , кромѣ п р и ся гав ш и х ъ , др у ги х ъ  церковниковъ  в ъ  при чтѣ  пе о брѣ тается .

Въ день рож дества Х ристова 1 7 3 1  года, въ  Троицкій соборъ стеклось мно
ж ество народа. П риш ли всѣ  члены Д уховнаго п р авл ен ія , ген е р а л и те тъ , ш табъ - 
п оберъ-оф ицеры , члены в с ѣ х ъ  п етер бу р гск и х ъ  канцелярій  и ко н то р ъ , иного 
чиновъ гр аж д ан ск и х ъ , и разночинцы . Храмъ не могъ в м ѣ сти ть  в с ѣ х ъ  богомоль
ц е в ъ , которы е п р о хаж и вали сь  в ъ  оградѣ собора. С луж ащ іе люди бы ли в ъ  ф ор
м ен ны хъ  н ар яд ах ъ  и и х ъ  свободно вп у ск ал и  в ъ  соборъ. ІІо у стан овлен іи  на м ѣ 
с т а х ъ , м ан и ф естъ  о пр и сягѣ  п р очитанъ  бы лъ  публично всл у х ъ  в с ѣ х ъ . П отомъ 
полож или, среди цер кви , св . Е в а н г е л іе п к р е с т ъ , п начали  чи н и ть  пр и сягу . П р и 
сягали  в ъ  вѣрности  ея им ператорском у вели честву  и по пей ея император
скаго величества высокимъ наслѣдникамъ. Сія п р и ся га , т ак и м ъ  образом ъ, о т 
л и ч ал ась  о тъ  преды дущ ихъ  т ѣ м ъ , что в ъ  п ервы хъ  о н асл ѣ д н и ках ъ  рѣчи но 
было. Но и кто  им ѣ ю тъ  бы ть н асл ѣ дн и кам и , в ъ  новой при сягѣ  не обозначено. 
По прочтеніи к л ятвен н аго  обѣ щ ан ія , первы е прилож ились ко с в . Е вангелію  и 
кресту  Господню  члены Д уховнаго  п р ав л ен ія , з а  пн м и п р и л у ч и вш іеся  в ъ  соборѣ 
свящ ен ники  и д іако н ы , потом ъ ген ер али тетъ  и прочіе чи н ы , при сягал ъ  и н а 
родъ. Н а п р и сяж н ы х ъ  л и с т а х ъ , по требованію  у к а з а ,  роснисы вались. Въ свое 
время бы ла л и ту р гія  и м олебенъ, по обычаю . П ри сяга продолж алась в ъ  Т роиц
комъ соборѣ 2 6  и 2 7  декабря: в ъ  этн  числа больше присягало остальное д ухо
вен ство  и народъ.

Н а другой день , 2 6  дек аб р я , с .-п етер бу р гско е  Духовное правлен іе  отправило 
у к азы  к ъ  свящ ен н и кам ъ  цсрквей С .-П етербургскаго  у ѣ зда  и к ъ  зак ащ и к ам ъ : 
въ  К р о н ш тад тъ , В ы боргъ, Я м бургъ  и Ш лиссельбургъ . Въ силу  распоряж еній 
ея вел и чества  и зъ  святѣ й ш аго  Сѵнода, у к азы  повезл и , помимо п о ч ты , нарой*
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ны е п о д и . П оС .-П етербургском у  у ѣ зд у — в ъ  К расное село , в ъ  С тр ѣ л ьн у , в ъ Т о с -  
ни нск ій  ям ъ  и прочія м ѣ ста  съ  у к азо м ъ  посланъ  бы лъ сторож ъ Д уховнаго п р а в 
л ен ія . С .-П етербургское  уѣздное духовенство  водило этого сторож а съ  провод
ником ъ н а  свои хъ  подводахъ денно и нощ но, не м ѣ ш кая  нимало врем ени. Въ 
у к а з ѣ , которы й развозилъ  сторож ъ, требовалось , чтобы  причты  у ѣ зд н ы х ъ  церк* 
в е й , немедленно, по объявленіи  им ъ у к а з а ,  ѣ х а л и  въ  С .-П етер б у р гъ , для нѣко
тораго важнаго дѣла, н явились бы в ъ  Д уховное правлен іе . С вящ енники обязаны  
бы ли непремѣнно при вести  съ  собою дьячковъ . А кто не п р и в е зе тъ , будетъ  н а 
к а з а н ъ  ж естоко безъ  пощ ады . Д уховенство  съ  буквальною  точностію  исполняло, 
к а к ъ  было предписано. Въ правленіи  им ъ объявляли у к а з ъ  им ператрицы  съ  фор
мою п р и ся ги , и посы лали въ  Т роицкій  соборъ п р и сягать  и р о опн сы ваться . И зъ 
з а к а з о в ъ , по различной дальности  и х ъ  р а зст о я н ія , нельзя  было д ви н у ть  ду х о 
венство в ъ  С .-П етер бу р гъ . Посему к ъ  з а к а т н о м ъ  посланы  бы ли предппсанія 
такого  содерж ан ія , чтобы  к а к ъ  с ан и  они при сягнули  и р о с п и с а л и с ь ,т а к ъ  и в с ѣ  
подвѣдомые чины  свящ ен н и к о въ , д іаконовъ  и п р и четн и к о въ , в ъ  своем ъ п р и 
с у т с т в іи , привели бы к ъ  присягѣ  въ  сам ой скорости , а обо всем ъ  рапортовали 
бы с ъ  такою  подробностію , к а к ъ  предписано в ъ  сѵнодальномъ у к а з ѣ . «А буде 
к т о , прибавило п р авл ен іе , за  небы тностію  дом а, не сподобится своевременно 
у ч и н и ть  п р и ся гу , т ѣ х ъ  п о к азы в ать  въ  р ап о р тах ъ  поим янно, а  послѣ ту  п р и 
с я г у , к ак ъ  скоро возмож но, всѣ м ъ  исполнить ж е* . Духовное п равлен іе , отъ  
2 8  декабря тогож е 1 7 3 1  года, отправи ло  в ъ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ донесеніе о сво
и хъ  р аспоряж ен іяхъ  по еп ар х іи .

З а к а щ и к и , съ  своей стороны , исполнили у к азн ы я  распоряж енія Д ухов
наго п р ав л ен ія , не о тсту п и в ъ  о тъ  н и х ъ  ни на іоту . П ри сягнувъ  и росписав 
ш ись с а н и , они , въ  личном ъ п р и с у т с т в іи , привели къ  при сягѣ  и подчиненны хъ 
с в о и х ъ , за с т а в и в ъ  всѣ х ъ  подписаться . Дѣло шло т а к ъ  бы стр о , ч то , в ъ  теченіи  
я н в а р я , Д уховное правленіе и зъ  в сѣ х ъ  за к азо в ъ  получило донесенія о п р и ся гѣ , 
с аи ы я  присяги  съ  подпискам и н перечневы я вѣдом ости при сягавш и м ъ . 2 8  ф ев 
раля 1 7 3 2  года, правлен іе  донесло святѣ й ш ем у  С ѵноду, ч то , въ  его вѣ д ом ствѣ , 
всѣ  п ри сягн ули  и р о спнсались. П рисяж ны е л и с т ы , которы хъ  было 7 1 ,  и п ер еч 
невы я вѣдом ости оно переплело в ъ  к нигу  и приложило при р ап о р тѣ . С верхъ 
то го , и зъ  ч астн ы х ъ  перечней составл ен а  бы ла и подана в ъ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ, 
одновременно съ  у п ом ян уты м и  докум ентам и , общ ая перечневая  вѣдом ость по 
всей  еп ар х іи . Въ ной подробно обозначено, кто п р и ся гал ъ , в ъ  какой день , п с а м ъ  
ли росписался. З а  неум ѣю щ ихъ  п и са ть  росписы вались родственники  или члены 
тогож е я р и ч т а . ^ п р и с я г а в ш іе ,  п о п р и л у чп вш ей ся  п а  т о гъ  р а зъ , тяж кой  болѣ з
н и , п оказан ы  поимянно. Подъ каж ды м ъ причтом ъ  подписано особо, что д р у 
ги х ъ  церковниковъ  въ  нем ъ не и м ѣ ется , ^ п р и с я г а в ш и х ъ  по упорству или про
тивлен ію  в л асти  не было ни единаго человѣка. О днимъ словомъ: пр и сяга  была 
исполнена съ  т а к и м ъ  единодуш іем ъ, скоростію  и точностію , к ак ія  требовались 
важ ностію  дѣла и уваж ен іем ъ  к ъ  духовной  и свѣ тско й  в л ас ти , р аспоряж ав
ш ейся эти м ъ  дѣлом ъ.

В сяк ій , д у м аем ъ , п о н и м аетъ , что вр ем я , назначенн ое  для п р и ся ги , т .  е . 
с в я т к и , соо твѣ тство вал о  важ ности  дѣ ла. И м п ератри ца  А нна приш ла к ъ  мы сли 
о назн ачен іи  тако го  врем ени п о т о н у , ч то , прож ивъ  долго в ъ  М осквѣ , о н а , въ
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началѣ  слѣдую щ аго 1 7 3 2  года, собиралась ѣ х а т ь  в ъ  П етербургъ . Но для ду х о 
в ен ства  и народа врем я присяги  было не совсѣм ъ  удобны м ъ. Д уховенство  п р и 
с я га  о твлекала  о тъ  исполненія его обязанностей  во дн и , обильны е зн ач и те л ь 
ными н важ ны м и праздн ествам и  Ц еркви . Народу так ж е  чинилась пом ѣха въ  
х ристіанском ъ  и дом аш нем ъ препровож деніи гво зд и ч н ы х ъ  дней. Исполненіе 
форм альностей присяги  временно разстроивало  отнош еніе д у х о вен ства  к ъ  своей 
п а ств ѣ .

Не смотря на точность в ъ  исполненіи п р и ся ги , не смотря на ж ер тв ы , ко 
торый ей принесены , дѣло сіе не обош лось, однавош е, единственно по простотѣ  
тогдаш няго врем ени , беаъ неп р іятн ы х ъ  послѣдствій  для нѣ которы хъ  членовъ 
д у х о вен ства  С .-П етербургской  е п ар х іи . П ричтъ Т оснинской церкви  несом нѣн
но при сягал ъ  въ  первую  п р и ся гу , которую  отбиралъ  подканц еляристъ  Ф и ли п 
п овъ , но на л и с тѣ  ночем у-то въ  при сягѣ  ни кто  не р о сп и сался . Подъ словам и: 
причтъ Тоснинскаго яма,  на присяж ном ъ л и с тѣ  было написано  только н е и з
вѣстною  рукою  и безъ  озвучен ія им енъ: присягали. Между т ѣ м ъ , Ф илипповъ , 
сви дѣтель п р и ся ги , ум еръ . Въ Д уховном ъ правленіи  началось дѣло объ атом ъ 
предм етѣ , переписка ш ла довольно долго, однакож ь мы не наш ли въ  б у м а га х ъ , 
чѣмъ она кончилась. Во всяком ъ  с л у ч а ѣ , к а к ъ  дѣло серьезн ое, оно, конечно, 
немало безпокойствъ  причинило Т оснинском у пр и чту  сам ы м ъ  производством ъ 
своим ъ. О д у ховн ы хъ  л и ц а х ъ , просивш и хъ  перехода иа другія м ѣ с та , или и с 
к ав ш и х ъ  высш ей степени  с в я щ ен ст в а , иногда возни кали  со м н ѣ н ія , бы ли ли 
они у первой и второй п р и сяги . К ъ  несч аст ію , ѳто не всегда могло бы ть д о к а 
зано ф актически  подписью : ибо нѣкоторы е л и сты  первой п р и сяги , бы въ  ото
сланы  в ъ  М оскву безъ  переп лета в ъ  к н и г у , отту да  н азадъ  не в о звр ати л и сь . 
Т аки м ъ  п росителям ъ , к ак ъ  заподозрѣнны м ъ в ъ  вѣрности  п р а в и т е л ь с тв у , о т к а 
зы вали  въ  исполненіи и х ъ  ж ел ан ій , о с та в л я я , однако ж ъ , при преж н ихъ  м ѣ с та х ъ . 
Вообще, это  дѣло не обошлось безъ  изслѣдован ій  в ъ  Д уховном ъ правленіи  по 
слѣдую щ им ъ п р и ч и н ам ъ , которы я порождены были отчисти  сам ы м и ф орм аль
ностям и п р и сяги , отчасти  ж е, к ак ъ  вы ш е за м ѣ т и л и , простотою  т ѣ х ъ  Бременъ. 
Т а к ъ , пап р . нѣкоторы е члены д у х о вен ства  не могли я в и ться  для при сяги  къ  
за к ащ н к а м ъ , по причинѣ своей болѣзни . Т ак іе  случ аи  всѣ строго были и зсл ѣ 
д ованы , и только послѣдовавш ая, во время с л ѣ д ств ій , см ерть ^ п р и с я г н у в ш и х ъ  
прекращ ала и х ъ , п бы ла лучш им ъ  до казател ьство м ъ  того , что человѣкъ  нс 
п р и ся гал ъ , дѣ й ств и тел ьн о , но болѣзни. Н ѣкоторы е при сягали  и р о сп н сы вал н сь , 
но въ  росписью  своей употребляли  своеобразную  форму. Н анр . преображенія 
Г ослодня, чтб при кир п и чн ы х ъ  за в о д а х ъ , д іакон ъ  В асилій А ндреевъ росписался 
т а к ъ : «у присяги  бы лъ н подписую сь своею рукою». Д ругіе , по пр о сто тѣ , п р и 
с ягал и  н росписы вались за  сво и х ъ  родственниковъ . Ц еркви св . С ам псона 
странноп р іим н а пономарь роснпсалси т а к ъ : «у присяги  бы лъ  п подписую сь, и 
«мѣсто сы н а своего , пономаря М а к ар а С а в в и н а ,б ы л ъ  и подписую сь» . Или: К о
н с к а г о  у ѣ зд а , Суйдовской м ы зы , села В оскресенскаго свящ ен н и к ъ  С теф анъ  
А ѳанасьевъ  р о сп и сал ся , по неосторож ности, т а к ъ :  «п р и сягал ъ  и вм ѣсто  сы н а  
своего ІІетр а  п о д писался» . С ы нъ эт о тъ  бы лъ  уж е сам ъ  свящ ен ником ъ  в ъ  Сос- 
нннскомъ по го стѣ Я м б у р гскаго  з а к а з а .  Всѣ т а к іе  случ аи  н обмолвки разслѣдо
в ан ы , и нѣкоторы е поп латились за  н и х ъ  очень дорого. К онорскаго у ѣ зд а , Удо-
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сельскаго  п о го ст а , церкви с в . а р х и ст р а ти га  М ихаила пономарь Ѳеодоръ Н ики- 
форовъ росписался т а к ъ :  «п р и сягал ъ  и р ун у  прилож илъ, и за  б р ата  своего 
М атѳія Н икиф орова по д п и сал ся* . Но это тъ  М атѳій не бы лъ  почем у-то у вто 
рой п ри сяги . Е го отправи ли  в ъ  тай н у ю  кан целярію  при д о н о ш е н а , въ  кото 
ромъ прописано  было и о подпискѣ  з а  него б р ата  его Ѳеодора. Н есч астн ы х ъ  
б р атьев ъ  долго том ила т а й н а я  к ан ц е л я р ія , а М атѳія отдала въ  солдаты .

И м п ератри ца А нна Іо ан н о вн а , ж елая огради ть безопасность го су дар ства , 
в ъ  1 7 3 5  году , іюня 2 8  и а в г у с т а  2 5  ч и сл а , повелѣла: «не полож енны хъ въ  
подуш ны й окладъ свящ ен н о слу ж и тел ьски х ъ  д ѣ те й , и д ѣ й ств и тел ь н ы х ъ  ц е р 
ковны хъ  при четни ковъ  и и х ъ  д ѣ те й , которы е, по допросамъ въ  Д уховном ъ п рав
лен іи , я в я т с я , что у состоявш ихся  в ъ  1 7 3 0  в ъ  вѣрной служ бѣ ея и м п ер ато р 
скаго  в ел и ч е ст в а , и в ъ  1 7 3 1  годѣхъ  в ъ  вѣрности ея им ператорском у вели че
с т в у  и по ней ея им ператорскаго  вели чества  вы соким ъ  наслѣ дни кам ъ  при
с я г у  у обо и х ъ , или у единой которой либо не бы л и , о тъ  рожденія же себ ѣ , во 
времена он ы х ъ  п р и с я г а , имѣли ие неньш е осьми л ѣ т ъ ,— т ѣ х ъ  в с ѣ х ъ , для р а з 
см отрѣн ія  и надлеж ащ аго о т ѣ х ъ  у п р и с я г а  н еб ы тп о стях ъ  рѣш енія о тсы л ать  
и зъ  онаго Д уховнаго правленія п р ь  донош еніяхъ  в ъ  канцелярію  т а й н ы х ъ  ро
зы с к н ы х ъ  д ѣ л ъ » . Т ак ъ  к а к ъ  в ъ  С .-П етербургской  еп ар х іи  обѣ присяги  были 
исполнены  духовенством ъ  с ъ  особенною точностію , то непріятн ы м ъ  послѣд
с тв ія м ъ  этого у к а з а  подвергались или дѣти  м ѣстн аго  д у х о в ен ств а , б ы вш ія , во 
врем я п р и ся га , м ал о л ѣ тн и м и , или прибы вш іе и зъ  д р у ги х ъ  еп ар х ій  и искавш іе 
себѣ посвящ енія к ъ  ц ер к вам ъ  С .-П етербургской  еп ар х іи . Д уховное правлен іе , 
отбирая п о к а за н ія ,с п р а ш и в а л о  просителей о п р и ся гах ъ . Т ѣ н ск р ен н о  говорили , 
что не бы ли у той или др у го й , или и у обѣ ихъ  п р и ся га . Т а к и х ъ , при промемо- 
р іи , о тп р авл ял и , подъ к ар ау л о м ъ , в ъ  кан целярію  т а й н ы х ъ  розы скн ы хъ  дѣлъ. 
К анцелярія  сѣ к л а  и хъ  пл етьм и , к н у т о м ъ , о тд ав ал а  в ъ  солдаты  и ссы л ал а  въ  
каторж ную  р або ту . Б ы вали  прим ѣры  и м еньш ей строгости . Н ак азавш и  плеть 
м н , кан целяр ія  п ри сы лала  виновнаго  обратно в ъ  духовное вѣдом ство. П равле
ніе приводило его к ъ  п ри сягѣ  въ  Т роицком ъ соборѣ съ  р о с п и с ь ю  на п р и сяж 
номъ л и с т ѣ , и з а т ѣ м ъ  опредѣляло в ъ  церковники . Д ѣла сего рода т ян у л и сь  очень 
долго. П ри сланны е в ъ  канцелярію  иногда д о к азы в ал и , что они у п р и ся га  бы ли. 
Тогда за в я зы в ал а сь  переп иска о п р и сяж н ы х ъ  л и с т а х ъ , которы хъ  искали  то въ 
Сѵнодѣ въ  С .-П етер б у р гѣ , то в ъ  м о ск о вск и х ъ  а р х и в а х ъ , то в ъ  с е н а т ѣ , то въ  
е п ар х іи , и зъ  которой прибы лъ проситель. Т ак и м ъ  образом ъ , при сяга  к ак ъ  в ъ  
сам ом ъ исполненіи е я , т а к ъ  и в ъ  сво и х ъ  п о сл ѣ д ств ія х ъ , иного л ѣ т ъ ,  зан и м ала  
Духовное правленіе .

Е два  кончилась п р и ся га , д у х о вен ство , войско и ж ители  С .-П етербурга  
стал и  при готовляться  к ъ  пріем у государы ни и м п ер атр и ц ы , ко то р ая , по и зв ѣ 
с т ія м ъ , долж на бы ла п р іѣ х а т ь  в ъ  половинѣ января  1 7 3 2  года. Т ак ъ  и слу ч и 
лось. 1 5  числа она п ри бы ла, безъ  всякой  церем оніи , в ъ  столи ц у  п о стан о в и л а^» , 
для н о ч л е г а м ъ  дом ѣ , принадлеж авш ем ъ граф у Б р ю су , у  Л и тей н аго  двора. На 
другой ден ь , т .  е . 1 6  я н в а р я , н азн ачен ъ  торж ествен ны й  въ ѣ зд ъ  им ператриц ы  
въ  сто л и ц у . Члены с вятѣ й ш аго  Сѵнода прибы ли изъ  М осквы для встрѣчи  им 
ператрицы  гораздо ранѣе. И м п ер атр и ц а, переночевавъ  в ъ  домѣ Б р ю са, на  дру
гой день роскош но убр ал ась  ко въ ѣ зду .
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Рано у тр о м ъ , 1 6 я н в а р я ,р а зс т а в л е н ы  бы ли , я а п у т и  ш еств ія  им п ер атр и ц ы , 
войскѣ , по обѣим ъ сторонам ъ  дороги, д о сам аго  дворца. При каж дом ъ полку с т о 
яли с б о и  трубач и  и м у зы к ан ты . П оѣздъ н ачался  и зъ  дома Б рю са. Виереди и 
позади им ператрицы  ѣ х а л ъ  большой кортеж ъ  верхом ъ . Въ ш еств іи  бы ли л и 
тавр щ и ки  н т р у б ач и . С ам а им ператриц а ѣ х а л а  в ъ  к а р е т ѣ , запряж ен ной  8  ло
ш адям и. По сторонам ъ  бы ли оберъ-кам ергеръ  и оберъ-гоф м арш алъ  в ер х а м и , 
а  га й д у к и —  пѣ ш ком ъ . Когда к ар е та  при близи лась к ъ  иигерм анлиндском у пол
к у , д а н ъ  бы лъ  первы й си гн ал ъ  трем я р акетам и . Н ач ал ась  п а л ь б а ...  7 0  пу ш екъ  
стрѣ ляли  и зъ  А дм иралтейства и 7 1  и зъ  П етропавловской  к р ѣ п о сти . В н ѣ стѣ  со 
стр ѣ льб о й , по цер квам ъ  стал и  зв о н и ть  во в сѣ  колокола. А на к р ѣ п о с т и ,с в е р х ъ  
то го , заи гр ал и  часы . К аж ды й п о л къ , когда при ближ алась к а р е т а ,  о тдавал ъ  
честь и м п ератри ц ѣ . Зн ам ен щ и къ  преклонялъ  предъ ною зн ам я  п о л к а , били в ъ  
б ар аб ан ы , и грали  в ъ  тр у бы . Это продолжалось до т ѣ х ъ  п о р ъ , пока к ар е т а  под
ходила к ъ  другом у полку . Тогда честьѵ$ тдавалъ  эт о тъ  полкъ . Т ак ъ  дѣ лали  в сѣ  
войскѣ поочередно. В ъ И саак іевско н ъ  соборѣ, пока  и м п ератри ц а т ак и м ъ  обра
зом ъ ш еств о в ал а , отслуж ена бы ла бож ественн ая л и ту р гія . П о д ъ ѣ х авъ  к ъ  со
бору, им ператриц а вы ш ла и зъ  к ар еты . Въ ѳто врем я стрѣ льба  и зво н ъ  были 
остановлен ы . Члены  свя тѣ й ш аго  Сѵнода встр ѣ ти л и  им ператриц у со крестом ъ 
и освящ енною  водою. И м ператрица подош ла к ъ  с в . к р есту  и окроплена с в . в о 
дою. З а т ѣ м ъ , она в ъ  процессіи всту п и л а  в ъ  соборъ. Впередн пош ли пѣ вч іе  и на 
пути  пѣ ли . З а  пѣвчим и т о л ъ  первенствую щ ій  членъ  съ  крестом ъ в ъ  р у к а х ъ . 
Д уховенство , в ъ  облачен іи , стояло по обѣим ъ сторонам ъ  ш еств ія  неподвиж но. 
Въ соборѣ им п ер атр и ц а  прилож илась к ъ  с в . ико н ам ъ . З а т ѣ м ъ , протодіаконъ 
во згласилъ  обы кновенную  ектенію  о здрав іи  государы ни. Въ заклю ченіе про
возглаш ено м ноголѣтіе.

Когда и м п ератри ц а в ы сту п и л а  и зъ  собора, поданъ  бы лъ второй с и гн ал ъ  
трем я р акетам и . О пятъ произведена бы ла стрѣ льба  съ  ад м и р ал тей ства  и зъ  8 4 ,  
а и зъ  крѣп ости  и зъ  8 5  п у ш ек ъ . На колокольняхъ  возобновили зво н ъ  и игру 
к р ѣ п о стн ы х ъ  часовъ . Послѣ сего , и м п ератри ц а в ст у п и л а  в ъ  свои п а л ат ы . При 
сем ъ , дали трет ій  си гн ал ъ  трем я р акетам и . Н ачалась новая  п альба: в ъ  адм ирал
т ей с тв ѣ  стр ѣ лял и  изъ  1 0 0 ,  а  съ  крѣп ости  и зъ  1 0 1  п у ш к и . По окончаніи  этой  
пал ьбы , д ан ъ  четверты й  си гн ал ъ . У дворца по Н евѣ на льду разставл ен о  было 
иного п у ш ек ъ . По послѣднему сигн алу  стал и  стр ѣ л я ть  п зъ  э т и х ъ  п у ш ек ъ . С к а 
чала стр ѣ льба  ш ла не в ъ  ровномъ ч и сл ѣ , а подъ конецъ  сдѣланъ  бы лъ  оглуш и
тельн ы й  за л п ъ  и зъ  в с ѣ х ъ  п у ш ек ъ . По окончаніи за л п а , колокольны й зво н ъ  пре
кр ати л ся  и м у зы к а  крѣп остны хъ  часовъ  остановлен а. П ослѣ сего , в о й с к а , со
средоточенны я и зъ  р азн ы х ъ  полковъ около д во р ц а , поставлен ы  н а  к а р а у л ъ  и 
ударили в ъ  барабаны  в ъ  походъ , продолжая это дѣ й ств іе  около десяти  м и н у тъ . 
З а т ѣ м ъ , но ком ан дѣ , они сдѣлали  руж ья на плеча . Тогда ген ер али тетъ  доп у
щ енъ бы лъ  к ъ  им ператриц ѣ  принести поздравленіе. А офицеры  и солд аты , с то 
явш іе у д ворц а , поднявъ  ш ляпы  в в е р х ъ , м ах ал и  им и и триж ды  в ъ  одинъ го
лосъ п р о возгласили : бивать, Анна, великая императрица, виватъ, би
вать, виватъ! П ослѣ сего , во й скам ъ  отдан ъ  п р и к а зъ  р азо й ти сь . Н а дворцо
вомъ м о сту , которы й тогда еще стр о и л ся , со ж ж о н ъ б ы л ъ  великолѣпны й ф ейер
в ер къ . Съ вечера  до полуночи , по всем у П етербургу  горѣла иллю м инація,
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у с тр о ен н ая , по тогдаш н ем у , сам ы м ъ  наилучш им ъ  образом ъ. И ллю минацію  заж н 
т ал и , по веч ерам ъ , въ  теченіи  восьми дней. Въ порядкѣ пріема им ператрицы  в і 
С .-П етер бу р гѣ  всѣм ъ  распоряж ался гр аф ъ  М инихъ .

По пріѣздѣ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода и им п ер атр и ц ы , в ъ  П етербургѣ  е п ар х іа л ь 
ны я дѣла ож ивились и приняли болѣе ускоренное движ еніе. Ч ленам и с в я т ѣ й 
ш аго Сѵнода в ъ  то крема бы ли: Ѳ еоф анъ , ар х іеп и ско п ъ  новгородскій, Леонидъ, 
арх іеп и ско п ъ  к р у ти ц к ій , П и ти р и м ъ , арх іеп и ско п ъ  ниж егородскій, Е вѳ и м ій , а р 
хим андри тъ  чудовск ій , П латон ъ , ар х и м ан др и тъ  и п а т с к ій , И ларіон ъ , архим ан  
дри тъ  горицкій (м и н ѣ  м онасты рь св . С аввы  сто р о ж евскаго ), и Іо а н н ъ , прото 
пресви теръ  м осковскаго Б лаговѣщ ен скаго  собора, бы вш ій  прежде тр о и ц к и м і 
протопопомъ въ  С .-П етер бу р гѣ . По у к а з у  им п ер атр и ц ы , онъ о ставленъ  чле 
ком ъ с вятѣ й ш аго  Сѵнода, вм ѣстѣ  съ  другим и членам и прибы лъ в ъ  С .-П етер  
бургъ  и при су тство вал ъ  в ъ  святѣ й ш ем ъ  Сѵнодѣ. П ротоіерей же П етропавлов 
скаго  собора П етръ  Г ригорьевъ , сдѣлавш ись членомъ с . петербургскаго  Д ухов 
наго п р ав л ен ія , в ъ  зв ан іи  сѵнодальнаго члена уж е не состоялъ. С верхъ т о го ,п р і 
святѣ й ш ем ъ  Сѵнодѣ им ѣлась своя кан целяр ія  изъ  с в ѣ тс к и х ъ  персонъ: ее со 
ставлял и  оберъ-секретарь М ихаилъ  Д у д и н ь , пр о то ко л и стъ , к ан ц ел яр и стъ  і 
п одканц еляристы .

С .-П етербургское Духовное правлен іе  у строилось , к а к ъ  присутственн ое  мѣ 
с т о , уж е соверш енно отдѣльное о тъ  святѣ й ш аго  Сѵнода. До 1 7 3 4  года, Духов 
ное правлен іе , т ак ъ ж е  к а к ъ  до него— т іу н ск а я  п а л а т а ,  зак р ы вал о  свои кон 
верты  и печатало  прош нурованны я книги  печатью  святѣ й ш аго  Сѵнода. Но нрі 
атом ъ  чинились въ  правлен іи  неизбѣж ны я о стан о вки . П ечать  х р ан и л ась  ві 
членской п а л а т ѣ , подъ особымъ см отрѣн іем ъ  секретарей . Во времн засѣ даю ; 
членовъ св . Сѵнода, правленію  не возможно было б р ать  п е ч а т ь , а нослѣ за сѣ  
д а н ій , в ъ  иебы тность сек р етар ей , канцелярскіе  служ ители  д а в ать  печати  самі 
собою не см ѣ л и . П оатому п равлен іе , в ъ  декабрѣ  1 7 3 4  года, по у к азу  св. Сѵ 
нода, сдѣлало свою п е ч а ть , съ  примѣру печатей  другихъ  п ар аллельны хъ  канцелн 
р ій . ІІа  ней бы лъ гербъ им иератрицы  Анны Іо анновны , а вокругъ  герба ли ге  
р ан и  изображ ено слѣдую щ ее надпи сан іе: санктнетербургскаю духовнаго прав 
миги. П ечать сд ѣ л ан а  ру сски м ъ  м астером ъ з а т р и  рубли , по тогдаш нем у курсу

К ругъ  дѣ йств ій  правлен ія теп ерь  опредѣленъ бы лъ ясны м ъ и полож итель 
ны м ъ образомъ. Въ со ставъ  его за н я т ій  входили слѣдую щ іе предм еты : гп де 
пеге —  общее см отрѣн іе  надъ  в сѣ м и , духовнаго чина н церковнаго при чта  
людьми в ъ  С .-П етер б у р гѣ , К рон ш тадтѣ , В ы боргѣ, Ш лиссельбургѣ , Я м бургѣ  і 
К япорьѣ съ  и хъ  у ѣ здам и . Въ чштности: а )  в ъ  правленіе поступ али  имеп 
ны я книги  и вѣдом ости в сѣ х ъ  церквей по епарх іи  о исиовѣдаю іцнхсн и непс 
поп адаю щ и хся , о причащ аю щ ихся и н епричащ аю щ пхся, и ежели гдѣ сут 
раскольники; б ) також де, п оступ али  вѣдом ости о роди вш ихся, со четавш и х ъ  
браком ъ и у м ер ш и х ъ , со изъявлен іем ъ  л ѣ т ъ  ум ираю щ и м ъ; в )  книги  и бумагі 
о со бираем ы хъ , по ц ер к вам ъ , в ъ  кош ельки ден ьгах ъ  на церковное строен іе  и 
приходѣ денегъ  по свѣчной продаж ѣ; г )  и зъ  правлен ія вы ходили нубликаці; 
по у к а за м ъ  святѣ й ш аго  Сѵнода и по генеральны м ъ  нарядам ъ  о в ся к и х ъ  госу 
дар ствен н ы х ъ  д ѣ л ах ъ ; д ) т ак ж е  наряды  и повѣ стки  свящ еннослуж ителям ' 
С .-П етербурга о торж ествен ны хъ  м олебнахъ и о пониновен іихъ  членовъ импе
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раторсБой ф ам иліи ; е )  в ъ  правленіи  производились дѣла о построеніи и о свя 
щ еніи ц ер к в ей ; ж ) так ж е  о производствѣ свящ ен н и к о въ , д іаконовъ  и п р и ч ет
н и ковъ ; з )  дѣла о приходящ ихъ (и з ъ  др у ги х ъ  е п ар х ій ) п о п ах ъ ; и )  о волоча
щ ихся ч ер н ц ах ъ ; і)  о скоропостиж но у м и р аю щ и х ъ ,вся к аго  ч и н а , л ю д ях ъ ; к )  о 
впадаю щ ихъ  въ  прелю бодѣйство и о к о н а х ъ ,  отбѣгаю щ ихъ  о тъ  сво и х ъ  м уж ей ; 
л )  о в сту п аю щ и х ъ  въ  другое беззаконное су п руж ество  (слѣ дств ій  по сему 
предмету было очень не м ал о ); м ) слѣ дств ія  по дѣ лам ъ  д у х о вен ства  С .-П ет е р 
бургской е п а р х іи , и разборъ р а зн ы х ъ  п ар ти к у л я р н ы х ъ  ссоръ п недоразум ѣн ій , 
въ  п р и ч тах ъ  в о зн и к аю щ и х ъ ; н ) о тп у ск ъ  вѣ н еч н ы х ъ  п а м я те й , сборъ за  н и х ъ  и 
зап и ск а  в ъ  книгѣ  пош линъ , сборъ и за п и с к а  л азар е тн ы х ъ  денегъ  в ъ  особую 
кн и гу ; о ) еж ем ѣсячная подача рапортовъ  в ъ  канцелярію  святѣ й ш аго  Сѵнода о 
в сѣ х ъ  д ѣ л ах ъ , происходящ ихъ в ъ  п р ав л ен іи , и  особыя донесенія о вѣн ечны хъ  
н л азар етн ы х ъ  сб орахъ ; п )  со став л ен іе , при окончаніи каж даго года, годовыхъ 
отчетовъ  и представленіе счо тн ы х ъ  сп и ск о въ  въ р евн зіо н ъ -к о л легію . Н ак о н ец ъ , 
на правлен іи  леж ала  чуж ая за б о т а — при вести  въ  порядокъ д ѣ л а , п о сту п и в ш ія , 
в ъ  соверш енном ъ х а о сѣ , и зъ  т іун ской  и збы , и была с б о я  нем аловаж ная задача  
у строить  правильны й  кан целярск ій  порядокъ въ  производствѣ и содерж аніи 
д ѣ л ъ ,— порядокъ , котораго правленіе не наслѣдовало отъ  бы вш ей т іу н ск о й  п а 
л а т ы . Въ разсуж деніи  в сѣ х ъ  вы ш ео зн ачен н ы х ъ  д ѣ л ъ , правлен іе  имѣло въ  про
изводствѣ полную сам о сто ятел ьн о сть , а  въ  исполненіи по нѣкоторы м ъ п у н к 
т а м ъ , напр . производству в ъ  свящ ен ны е ч и н ы , освящ енію  церквей  и прочем у, 
чтб касалось собственно архіерейскаго  д ѣ й с т в а , находилось в ъ  соверш енной 
зави си м о сти  о тъ  святѣ й ш аго  Сѵнода.

Въ Д уховном ъ п р ав л ен іи , даж е в ъ  первы е годы его с у щ еств о ван ія , число 
дѣлъ в х о д я щ и х ъ , производивш ихся и и сх о дящ и х ъ , было довольно велико для 
тогдаш няго врем ени. Это до к азы вается  слѣдую щ им и ци ф рам и . Въ 1 7 3 3  году, 
отъ  свя тѣ й ш аго  Сѵнода было у к а з о в ъ , вопросовъ и сп р ав о к ъ  разнаго  содер
ж а н ія .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 .
В ступило промеморій и д о н о ш е н і й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 6 .
Составлено правленіем ъ  о п р е д ѣ л е н ій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 6 .
Дано паш п ортовъ  духовны м ъ  л и ц ам ъ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 .
И сходящ ихъ донош еній п р а п о р т о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 .
Промеморій и у к азо въ  и сходящ и хъ  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 0 .
В ѣнечны хъ  п ам ятей  отп у щ ен о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6 7 .

И т о г о м ъ  2 4 3 7 .
Циф ра эт а  съ  теченіем ъ  врем ени , н а ту р ал ьн о , все у в ел и ч и в а л а с ь . В ъ слѣ 

дую щ емъ 1 7 3 4  го д у , дѣлъ было уж е 3 1 8 8 .
Д уховное правленіе стало  усердно забо ти ться  о приведеніи в с ѣ х ъ  дѣ лъ  

о б о и х ъ  в ъ  порядокъ. К ан ц еляри стъ  Р у к п н ъ  повѣрялъ  по реэстрам ъ  дѣ ла  т іу н 
ской конторы  с ъ  1 7 2 1  года, (^разобран н ы я разбиралъ  по го дам ъ , составлялъ  
новые к ат а л о ги , а вступаю щ ія разны я бум аги  пр и н ято  было всѣ  зап и с ы в ат ь  
и содерж ать въ  исправности . 8  мая 1 7 3 2  года, святѣ й ш ій  Сѵнодъ въ  протоколѣ 
постановилъ: «дѣла о постановленіи  свящ ен никовъ  и д іаконовъ  вѣдом ства Д ухов
наго п равлен ія , которы я производятся у  сѵнодальны хъ ѵ подіаконовъ , по окон-
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ч а н ін , с д ав а ть  в ъ  то правлен іе  неотлож но, и в ъ  Д уховном ъ правленіи  учи н и ть  
особую для н и х ъ  зап и сн у ю  к п и гу , в ъ  которую  зап и с ы в ат ь  даваем ы я с та в л е н 
н и кам ъ  гр ам о ты , п о тд ав ать  съ  росписнам и , п дѣла содерж ать , особливо отъ  
пр о ч и х ъ , въ  порядкѣ».

С анктп етерб ургская  е п а р х ія , въ  настоящ ій  періодъ врем ени , раздѣлена 
бы ла опредѣлительно на слѣдую щ ія особы я, т а к ъ  с к а за т ь , вѣдом ства . Первое 
м ѣсто зан и м ал ъ  С.-Петербургъ съ уіъздными церквами, къ  нему отн есен 
ны м и. З а т ѣ м ъ  слѣдовали четы ре з а к а за : Кронштадтскій, Выборгскій, Шлис- 
сельбургскійи Ямбургскій съ Коморскимъ. Въ 1 7 3 5  году , за к ащ и к а м ъ  духов
н ы хъ  дѣлъ  разрѣш ено и м ѣ ть  свои п е ч а ти , съ  надписью  на н и х ъ : печать вы
боргскихъ (и л и  другого з а к а з у )  духовныхъ дѣлъ. К ъ  за к азам ъ  относились всѣ 
церкви  и п р и ч т ы , к а к ъ  в ъ  городахъ н аходящ іеся , т а к ъ  и по у ѣ зд у . В сѣ сіи 
вѣдом ства сосредочивались въ  с . петербургском ъ  Д уховном ъ п р ав л ен іи , и вм ѣ- 
стѣ  съ  ним ъ —  состояли подъ главны м ъ  управлен іем ъ  с в . п р ав и тел ьств у ю 
щ аго Сѵнода. Е п ар х іал ьн аго  еп и ск о п а , к ак ъ  и в ъ  предыдущ ее д ев яти лѣ тіе , 
С .-П етербургская  еп арх ія  не им ѣ ла , входя в ъ  с о став ъ  сѵнодальной о б л асти , ча
сти  которой , оставш іяся  о тъ  бы вш ей патр іарш ей  обл асти , су щ еств о вал и , по 
м ѣ с та м ъ , п въ  другихъ  гу б ер н ія х ъ , напр . нижегородской. С в. С ѵнодъ, со сто яв 
шій и зъ  собора м ногихъ  еп и скоп овъ , для С .-П етербургской  еп ар х іи  бы л ъ , какъ  
и для в сѣ х ъ  д р у ги х ъ  м ѣ стъ  Р о сс іи , вы сш ею  правительственною  духовною  в л а 
ст ію , и въ  тож е время з а с т у п а л ъ  м ѣсто еп ар х іал ьн аго  арх іерея въ  подлеж а
щ ихъ  сем у послѣднем у дѣ л ах ъ .

Въ п р о стр ан ствѣ  врем епи , нам и теперь в зя т а г о , нѣкоторы я изъ  церквей 
были вновь построены  и о свящ ен ы , ин ы я исп р авлен ы , ины я перенесены  на но- 
вы я м ѣ с т а , ины я только п ач аты  строен іем ъ , а нѣ которы я, н ак о н ец ъ , совсѣм т 
зак р ы ты  и разобраны .

Т ак ъ  I )  в ъ  С,-Петербургѣ:
1 )  Въ 1 7 3 0  году , начальство  Я м бургскаго  п К онорскаго полковъ просил< 

Духовное правлен іе  р азрѣ ш и ть построи ть церковь введенія во храм ъ  пресвяты ! 
Богородицы на П етербургском ъ о стр о вѣ ,— т а м ъ , гд ѣ ,д о т о го  врем ени , стояла ча 
с о в н я с в . пророка Иліи. П равленіе х о датайствовало  о сем ъ  предъ св . Сѵнодомъ 
которы й п р и су тств о вал ъ  ещ е в ъ  М осквѣ, отку д а  и приш ло разрѣш ен іе . Когд; 
В веденская церковь была соверш енно о тстр о ен а , с в . С ѵнодъ, по представленіи 
Д уховнаго  п р авл ен ія , благословилъ ее освящ енны м ъ  анти м инсом ъ. Въ 1 7 3 3  г 
3 0  я н в а р я , троицкій  протопопъ Іоан н ъ  І1-й С еменовъ освяти л ъ  ее. П реданіе не 
вѣрно го во р и тъ , будто часовня с в . пророка И ліи , при построеніи ц ер к ви , был 
обращ ена в ъ  придѣлъ  ея (О п и с. С .-П етер б у р га , П у ш к ар ев а , с тр . 2 1 7 ) .  ІІо до 
к ум ен там ъ  к о нсистор іи , И льинскій  придѣлъ  у строен ъ  в ъ  пей гораздо позж е, 
именно в ъ  1 7 4 0  году. В веденская церковь, ны нѣ п р и х о дская , в ъ т о  врем я был 
полковою , и принадлеж ала именно гарнизонны м ъ полкам ъ— Я м бургском у и Ко 
морскому, которые имѣли въ  т ѣ х ъ  к р ая х ъ  свои казарм ы .

2) Въ 1 7 3 0  году , по именному у к а з у  им ператрицы  А нны  Іоанновны 
км ѣсто деревян ной , заст р о е н а , въ  Моховой у л и ц ѣ , кам енная церковь св . и при 
іо д н ы х ъ  Сѵмвола богопріпмца и Анны пророчицы съ  двум я придѣлам и: во им 
св . а р х и стр ати га  М ихаила и преп . Е фрем а си р и н а . ІІо окончаніи строенія
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ома была о свящ ен а. Сін ц ер ко вь , в ъ  тепереш нем ъ  в и д ѣ , и построена и , до ігое 
вреня (в а п р . ещ е в ъ  1 7 5 4  го д у ), бы ла рем онтирована на сум м ы  отъ канце
ляріи о строеніи города. Л адъ  главны м ъ  входом ъ , по наруж ной сторонѣ  Сѵ- 
меоновской ц ер к ви , ны нѣ изображ енъ  висящ им ъ  н а  л ен тѣ , в ъ  н атуральн ом ъ  в и 
д ѣ , орденъ св. А н ны , съ  надписью  вопрутъ: знакъ ордена св.Анны. Это и зо 
браж еніе , искусной  лѣпной р аб о ты , красую щ ееся н ад ъ  в р атам и  х р а м а , в ъ  
1 7 9 7  году поставлено съ  вы сочайш аго  соизволен ія , вскорѣ  послѣ  учреж денія 
ордена. По преданію  ж е, полож ительно и зв ѣ ст н о , что в ъ  Сѵнеоновской ц е р к в и , 
въ  храмовой праздн икъ  е я , 3  ф евр ал я , ежегодно соверш алось , в ъ  преж н ія вре
м ена, церковное торж ество , положенное за к о н а м и , в ъ  п а м я ть  учреж денія ор
дена.

3 )  Въ томъж е 1 7 3 0  году, п ервон ачальн ая  кладбищ ен ская  ц е р к о в ь с в . Іоан 
на предтечи в ъ  Я м ской слободѣ, Б а к ъ  с к азан о  в ъ  до ку м ен тах ъ  к о нсистор іи , 
по нѣкоему неизвттному несчастному приключенію,  сгорѣ ла  д о т л а , и 
на том ъ  же м ѣ с тѣ , съ  разрѣш ен ія  с в . С ѵнода, построена новая церковь в ъ  п а 
м ять  рож дества с в . П р едтечи , бы вш ая деревянною . Н оон а приш ла в ъ  в ет х о с ть , 
и , в ъ  1 7 4 0  году, в ъ  Я м ской слободѣ построена уж е кам енная  церковь в ъ  п а 
м ять  воздвиж енія св . ж ивотворящ аго  креста  Господня съ  двум я при дѣлам и.

4 )  Въ 1 7 3 0  году , на  П етербургском ъ о стровѣ , в ъ  Н асадкой  у л и ц ѣ , сп я ть  
возобновлена бы ла церковь рож дества пр есвяты я Б огородицы , п остроенн ая при 
ІІетрѣ вели ком ъ . Съ с и х ъ  п о р ъ , она сущ ество вал а  ещ е ш есть  л ѣ т ъ , им ѣ я соб
ственны й  п р и ч т ъ , ко то р ы й , в ъ  1 7 3 5  го д у , состоялъ  и зъ  д в у х ъ  свящ ен н и ко въ : 
Тимоѳея С еменова и А вдія А л ек сѣ ев а , д іакон а  Д им итрія Н нкиф орова и дьячка  
И вана Тим оѳеева. Н о, в ъ  теченіи  сего врем ен и , Рож дествобогородицкая церковь 
приш ла в ъ  окончательное р азстрой ство . И о с е м у ,в ъ  1 7 3 6  году , она упраздн ен а  
н разо бр ан а , а  требы  в ъ  п ри ходѣ , при ней со сто явш ем ъ , предписано бы ло, в ъ  
1 7 3 7  году , исп р авлять  причту  Троицкаго собора. Съ с и х ъ  поръ , Т роицкій со
боръ сдѣлался навсегда  приходским ъ храм ом ъ для сосѣ днихъ  об и тател ей .

5 )  В ъ 1 7 3 1  году , вы строен а  бы ла первая церковь во ими преподобнаго С ер
гія при ар ти л л ер ій ск и х ъ  слободахъ , чтЬ ны нѣ н азы в ается  С ергіевским ъ, всей 
артиллеріи , соборомъ. В ъ т о  в р ен я , церковь э т а б ы л а  деревянная н ,в ъ 1 7 3 7  году , 
сгорѣла. Въ 1 7 3 8  году , по план у  сго р ѣ вш ей , соорудили н о в у ю ,т а к ж е  деревян
ную ц ерковь , к о то р ая , в ъ  том ъ  же году , была окончена , о свящ ен а, и начали  в ъ  
ней соверш ать служ бы .

6 )  В ъ 1 7 3 3  го д у , при галерной экш и вар д ѣ  ( т .  е . г а в а н и ) ,  которая  с ч и т а 
лась тогда в ъ  чертѣ  С .-П етер б у р га , застр о ен а  б ы л а , вм ѣсто  полотняной , дере
вянная церковь во ими св . Т роицы , которая  вскорѣ  и бы ла освящ ен а. Со Бре
менъ Н егра вел и каго , в ъ  галерной гав ан и  п равили  служ бы  всё іером онахи. П о
слѣдним ъ изъ  н и х ъ  бы лъ  нѣ кто  іером онахъ  М и х аи л ъ , подписи котораго в ст р ѣ 
чаю тся подъ у к азам и  Д уховнаго правлен ія  1 7 3 5  года. Въ концѣ же 1 7 3 6  года, 
нпервые ту да  опредѣ ленъ , к ак ъ  сказан о  в ъ  б у м агах ъ  Д уховнаго  п р ав л ен ія , бѣ
лый священникъ.

7 )  Въ том ъ  же 1 7 3 3  году , окончательно отдѣланъ  бы л ъ , н ач аты й  построй
кою при П етрѣ вели ком ъ , П етропавловскій  соборъ в ъ  крѣ п ости . Освящ еніе его 
совершено 2 8  ію н я , т . е . н а к ан у н ѣ  храм оваго п р азд н и к а . При сем ъ  свящ енно
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д ѣ й ств іи  п р и су тств о вал а  сам а  им ператриц а А нна Іо ан н о вн а , ген ер али тетъ  н 
все почетное духовенство  столиц ы . С обору, ко дню освящ ен ія , были пож ертво
ван ы  о тъ  государы ни ризы  и р азны я драгоц ѣнн ы я вещ и.

8 )  Въ 1 7 3 5  году , вм ѣсто  деревянной , обветш алой , вновь построена и о свя
щ ена кам ен н ая  церковь св . великом ученика н цѣ лителя  П антелейм она. Въ то 
в рем я , сія  церковь бы ла объ одномъ престолѣ.

9 )  Въ это  же д еся ти л ѣ т іе , вм ѣсто  деревянной церкви Бременъ П етра вели 
к аго , построена кам енная  С ам псои іевская церковь съ  двум я придѣлам и. Въ
1 7 3 3  году , были освящ ены  в ъ  ней придѣлы  св . а р х и ст р а ти га  М ихаила и св. 
апостола и еван гел и ста  Іоанна богослова, и в ъ  н и х ъ  соверш алось богослуж еніе. 
Въ 1 7 3 7  году , стар и н н ая  С ам псои іевская церковь б ы л а , по у к азу  св . Сѵнода—  
и зъ  Д уховнаго  п р авл ен ія , разобрана. Въ 1 7 4 0  году , 1 8  а в г у с т а ,  в ъ  новой к а 
менной церкви  освящ ен ъ  главны й престолъ  в о и м я с в . С ам нсона странноп р іим ц а. 
К ам енная С ам псоиіевская церковь сооруж ена попеченіем ъ ея п р и ч та , такж е  
к у п ц а  Н. А . Л ап ш и н а  и на ж е р т в о в а н іе »  о тъ  ч астн ы х ъ  ли ц ъ  сум м у .

1 0 )  Въ 1 7 3 5  году , ком панейщ ики : Д им итрій  Л у кьян о въ  и Ѳеодоръ Зотовъ  
съ  то вар и щ ам и , прож ивавш іе на Выборгской сторонѣ , к у пивш и  т а м ъ ,з а  8 5  руб
л ей , у  вдовы Е катер и н ы  А лександровны  Долгоруковой зем лю , просили у  св. 
Сѵнода благословенія на этой  зем лѣ построить церковь, въ  прославленіе проис
хож денія ч естн ы х ъ  древъ  к реста  Господия, празднуем аго  1 а в г у с т а . С н е с т и с ь  
с ъ  комиссіею  о строеніи  П етербурга и получивъ  пл ан ы , св . Сѵнодъ, 3 0  дека
бря 1 7 4 1  го д а , разрѣш илъ  построй ку: ибо на Выборгской сторонѣ  и в ъ  о к р ест
н о стях ъ  е я , по бли зо сти , церквей ие было. Х рамъ происхож денія честны хъ  
древъ  бы лъ  деревян н ы й , построенъ наскоро и непрочно. В ъ 1 7 4 5  году , все было 
готово к ъ  освящ енію . П реосвящ енны й Ѳ еодосій, 31 декабря, предп и сал ъ , кому 
слѣ довало , перенести въ  повоустроенную  церковь с в . мощи изъ  П етр о п авл о в
скаго  собора н о святи л ъ  а н ти м п н съ . Кто освящ алъ  сам ую  церковь — но до к у 
м ен там ъ  н еи звѣ стно . О бы ватели Выборгской стороны  крагіне благодарны  были 
ком п ан ей щ и кам ъ  за  построеніе ц ер к в и , и освящ еніе ея доставило всѣ м ъ  в ел и 
кое удовольствіе и торж ество.

1 1 )  И м ператрица А нна Іо ан н о в н а , средп цар ствен н ы х ъ  забо тъ  о воемъ 
го су д ар ствѣ , посвящ ала нѣкоторую  долю врем епи , вним анія и ц ар ск и х ъ  и з д 
рогъ  с в о и х ъ , к ак ъ  и прежде мы это ви дѣ ли , для храм овъ  Б ож іи хъ  въ  С .-П е 
тербургѣ . Между прочим ъ, вскорѣ послѣ пріѣзда въ  П етербургъ , к ат а я сь  на 
Преображенскомъ (В аси льевском ъ ) о стр о вѣ , оиа за м ѣ т и л а , что т а м ъ , въ  7 -й  
л и н іи , у средней п ер сп ек ти вы , состроена церковь на кам енном ъ ф ундам ентѣ . 
Въ апрѣ лѣ  1 7 3 2  года, чрезъ  архим ан дрита  Т роицко-С ергіева монасты ря В ар
л а а м а , которы й былъ ея д у ховн и ком ъ , им ператриц а  предложила святѣ й ш ем у  
Сѵноду до стави ть  ей объ этой церкви слѣдую щ ія свѣ дѣ нія: «съ  благословенія ли 
н ачалася  она стр о и ться  святѣ й ш аго  Сѵнода? И въ  кое имя: рож дества ли Бого
родицы , чтб б л и зь— Т роицкаго собора, иди воскресенія Х ри стова, чтб у двора 
М енш икова бы вала?* С вятѣ йш ій  Сѵнодъ требовалъ  объ атом ъ оправки  изъ  Д у
ховнаго  правлен ія. Но въ  правленіи ничего не н а ш л и ...  Тогда обрати лись съ 
вопросомъ о церкви к ъ  ар х и тек то р у  Т р ези н у , ж ивш ем у ещ е со Бременъ П етра 
вели каго , и къ  д у х о в ен ств у , которое приним ало непосредственное у ч аст іе  въ
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строеніи церкви . По у к а з а н ъ , у  н и х ъ  сох р ан и вш и м ся , оказалось слѣдую щ ее. 
П етръ в ел и к ій , со ст ав и в ъ , въ  1 7 1 8  году, планы  для строенія города на В аси л ь
е в н а м ъ  о стровѣ , которы й въ  ц арствован іе  им ператриц ы  А н ны , н азы вался  
П реображ енским ъ, им енны м ъ у к азо м ъ  1 7 2 3  года, п р и казал ъ  стр о и ть  к ам ен 
ную церковь во пн я  рож дества пресвяты я Богородицы . Т у гъ  бы лъ ещ е л ѣ съ . 
Въ 1 7 2 8  году, мѣсто о тъ  лѣ са  очищ ено. С тали готовить м атер іал ъ  для к ам ен 
наго церковнаго зд ан ія . Н о а о к а  ш л а , медленны мъ о б р азо м ъ ,заго то в к а  м атер іа 
л о в ъ , зн атн ы е  люди изъ  ж ителей  П реображ енскаго острова просили полицій- 
м ейстерскую  контору р азр ѣ ш и ть  ар х и текто р у  Т резину п о с т а в и т ь , для удовле
творенія и х ъ  рели гіозны хъ  н у ж дъ , въ  IV  линіи около д а ч ъ , деревянную  х р а 
м ину , съ  н азн ачен іем ъ  обрати ть се впослѣдств іи , съ  разрѣш енія духовной в л а 
с ти , в ъ  церковь. И хоти разрѣш ен іе  на то послѣдовало, но х р а м и н а , безъ  бла
гословенія с вятѣ й ш аго  Сѵнода, п не н а ч а та  постройкою . Поселенцы о стр о ва , по 
случаю  воцаренія им ператрицы  Анны Іоанновны , вы бы ли в ъ  М оскву: стр о и ть  
храмины  было новому и нб на что. А вм ѣсто того , преосвящ енны й П и ти р и м ъ , 
арх іеп и ско п ъ  ниж егородскій, упр авл явш ій  въ  П етербургѣ  сѵнодальною  к он то
рою, въ  1 7 2 8  году , далъ  благословеніе, не дож идая сбору к ам е н н а го м атер іал а , 
построить в ъ  V II линіи  деревянную  церковь. Т рези нъ  н ачал ъ  стр о и ть . Ф у н д а
м ентъ полож енъ бы лъ  кам енны й  и зъ  собраннаго м атер іал а , котораго оказалось 
достаточно длк основан ія церкви . Н а кам енном ъ жѳ ф ундам ентѣ  церковь в о з
ведена бы ла дер евян н ая . Рессурсам и к ъ  ея постройкѣ служ или подаянія отъ  
усердія ж ителей П реображ енскаго острова и сборы , которы е производились в ъ  
церкви рож дества Богородицы на П етербургском ъ островѣ. Д уховенство  этой 
Рож дественской церкви приним ало съ  Т рези ны м ъ  главное у частіе  и в ъ  постро
еніи новаго х р ам а . К ак ія  были к ъ  тому причины ? А вотъ  оиѣ . Ж и тел и  Преоб
раж енскаго острова бы ли , большею част ію , переселенцы  съ  П етербургской сто 
роны, и вы селились-то  они изъ  черты  прихода, при писан наго  к ъ  Рож дествен
ской ц еркви . Отъ этого духовенство  о ставалось  безъ  слу ж бы , обѣднѣло; цер
ковь приш ла въ  крайню ю  в етх о сть ; и поддерж ивать е е , при о тсу тств іи  при хо
ж ан ъ , не было при чин ы . Вотъ и яви л ась  мысль Рож дественскую  церковь р а зо 
бр ать , у строи въ  снерва  новую  на П реображ енскомъ островѣ . С в. и к о н ы , у твар ь  
и все прочее, вм ѣ стѣ  съ  д у ховен ством ъ , перевести  в ъ  новую  церковь. Самую 
церковь о святи ть  въ  п ам ять  рож дества п ресвяты я Богородицы.

Л ъ 1 7 3 1  году , церковь на П реображ енскомъ островѣ бы ла окончена п о 
стройкою . Въ 1 7 3 2  году, святѣ й ш ій  Сѵнодъ к ъ  ней опредѣлилъ свящ енником ъ  
Никифора Н икиф орова, которы й, прибы въ нзъ  Ростовской е п ар х іи , честно про
ж ивалъ  в ъ  С .-П етербургѣ - ГІо прош енію  ж ителей П реображ енскаго о стр о ва , о. 
Никифору разрѣш ено соверш ать у н и х ъ  всяк ія  требы  по дом ам ъ, с ъ  огр ан и че
н іем ъ , чтобы въд о м ы  чуж ихъ  приходовъ, для исправлен ія тр еб ъ , онъ не ходилъ. 
С вящ енникъ  бы л ъ , а церковь не бы ла освящ ен а, да и к ъ  освящ енію  не была 
готовь, по недостатку  принадлеж ностей богослуж енія. Въ таком ъ  состояніи  
обратила на нее свое вним аніе  им ператрица А нна Іоанновна. Е й  о тъ  с в я т ѣ й 
шаго Сѵнода подана была вы правка  о сей церкви по предлож енны мъ п у н к там ъ . 
Сіе дѣло не прошло безъ  пользы  дли ц еркви , и м п ер атр и ц а  при слала  в ъ  нее с е 
ребра на у строй ство  сосудовъ , т ак ж е  золоты хъ  и серебряны хъ  п ар ч ей , б а р х а т у ,
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позу м ен ту  и д р у ги х ъ  с та р ы х ъ  о статк о в ъ . Тогда при хож ане, по и н и ц іати в ѣ  с е 
натскаго  оберъ-секретаря И вана  К ири лова , подали въ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ, за 
своею рукою , прош еніе объ освящ еніи  ц ер к ви , въ  которой край не нуж дались. 
С вятѣ йш ій  Сѵнодъ, р а зсу д и в ъ , что въ  С .-П етербургѣ  п ѣ тъ  церкви св . апостола 
Андрея пер во зван н аго , а орденъ сего апостола с у щ е с т в у е т ъ , его носитъ  сан а  
и м п ер атр и ц а , т а к ж е , по ея у к а з а м ъ , кавалеріи  сей удостоены  многія зн атн ы я  
особы: м и н и стр ы , ген ер али тетъ  и вы сш іе придворны е чи ны , 6 октября 1 7 3 2  г. 
опредѣлилъ: на Преображенскомъ островѣ новую  церковь о свя ти ть  во имя св. 
апостола Андрея первозваннаго и свящ ен нику  Н икиф ору Н икифорову вы дать 
св . ап ти м и н съ . П реосвящ енны й Ѳ еофанъ П рокоповичъ охотно принялъ  предло
ж еніе членовъ святѣ й ш аго  Сѵнода объ освящ еніи  и и зъ яв и л ъ  на то свое согла
с іе , каковое обстоятельство зап и сан о  въ  протоколѣ. Ч резъ  два д н я , а именно 
8  о к тяб р я , А ндреевская церковь освящ ена б ы л а , о чемъ м ѣстны й свящ ен никъ  
Н икиф оръ  донесъ святѣ й ш ем у  Сѵноду. Въ том ъ же году, 3 0  ноября, было совер
шено въ  ней первое торж ество по случаю  установлен ія  А ндреевскаго ордена. 
Между т ѣ м ъ , церковь рож дества пресвяты я Богородицы нова о с та л ас ь , но преж 
н ем у , на своем ъ м ѣ с тѣ , и и зъ  святѣ й ш аго  Синода п р и казано  было ничего не 
перен оси ть и зъ  нея в ъ  А ндреевскую . Въ ноябрѣ 1 7 3 3  года, ж ители В аспльев- 
скаго  о стр о ва , у к азо м ъ  Д уховнаго пр авл ен ія , были приписаны  приходомъ къ  А н
дреевской цер кви . В ъ 1 7 4 0  году , вы ш ло дозволеніепри Андреевскомъ соборѣ п о 
стр о и ть  другую  кам енную  теплую  церковь во имя тр ех ъ  свя ти тел ей .

1 1 )  Въ то же врем я, построена бы ла другая  зам ѣ ч ател ьн ая  церковь въ  С .-П е 
тер б у р гѣ . По у к а з у  им ператриц ы  Анны Іо анновны , контора ин тен дан тски х ъ  
дѣ лъ  просила у святѣ й ш аго  Сѵнода разрѣш ен ія  построи ть новую церковь у Н ев
скаго  п р о сп ек та , пройдя зелены й м остъ черезъ  М ойку, на правой сторонѣ .
2 4  ав гу с та  1 7 3 3  года, святѣ й ш ій  Сѵнодъ далън астр о ен іеб л аго сл о всн н у ю гр ам о ту .

Въ 1 7 3 7  году , церковь сія  была построена па опредѣленномъ м ѣ стѣ . Д ухов
н и къ  им ператрицы  В ар лаам ъ , ар х и м ан др и тъ  Тропцко-С ергіевой п у сты н и  близъ 
С тр ѣ л ьц ы , х о д атай ств о в ал ъ , по ея у к а з у ,  предъ святѣ й ш и м ъ  Сѵнодомъ объ 
о тп у ск ѣ  в ъ  новую  церковь богослуж ебны хъ к н и гъ , которы я, по сѵнодальному 
у к а з у ,  и бы ли доставлены  в ъ  церковь 2 4  мая 1 7 3 7  года. Въ іюлѣ то го ж е  года, 
сія  церковь в ъ  честь рож дества п ресвяты я Богородицы освящ ена бы ла сам ы м ъ  
торж ествен ны м ъ  образом ъ, по предварительно составленном у в ъ  святѣ й ш ем ъ  
Сѵнодѣ п лану . Въ воскресенье, 2  іюля 1 7 3 7  года, н ав ан у н ѣ  освящ ен ія , членъ 
святѣ й ш аго  Сѵнода Іо ан н ъ , протопопъ м осковскаго Б лаговѣщ ен скаго  собора, 
въ  обычное врем я служ илъ  в ъ  церкви вечерню со с вящ ен н и к ам и , к ъ  ней о п ре
дѣленны м и. Въ то тъ  же день , въ  6 часовъ  вечера , им ператрица Анна Іоанновна 
вы ш ла и зъ  лѣтняго  своего дворца (в ъ  ны нѣш нем ъ п н ж ен ер н о м ъсаду ), и направила 
ш ествіе к ъ  новопостроенной ц еркви . Когда дошла она до Н евскаго проспекта , 
на  колокольнѣ начался зв о н ъ , которы й продолжали до вступлен ія  им ператрицы  
въ  х р ам ъ . В м ѣстѣ съ  им п ер атр и ц ей , принесена была икона казан ской  Божіей 
М атери , к ак ъ  мы видѣли преж де, в зя т ая  во дворецъ и зъ  Троицкаго собора, чтб 
на П етербургском ъ островѣ. У входа въ  ц ерковь , св . икону и им ператрицу 
вст р ѣ т и л и , в ъ  о б л ач ен ія х ъ ,со  с в . крестом ъ члены святѣ й ш аго  Сѵнода и другіе 
е п и с к о п ы ,т ак ж е  А лександроневскаго м онасты ря ар х и м ан др и тъ  С теф ан ъ , Іоан н ъ ,
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протопопъ Б л аго вѣ щ ен ск ій , м ѣстное д у х овен ство , придворны й протодіаконъ  
Ѳедоръ Борисовъ и придворны е пѣ вч іе. Б ъ  ц ер к в и , протодіаконъ возгласилъ  
ектенію  и м ноголѣтіе. Т ѣм ъ  вреи ен ем ъ , к а к ъ  пѣвчіе  п ѣ л и , с в . икону поставили  
на устроенном ъ для лея м ѣ стѣ  въ  иконостасѣ  у лѣваго  кл и р о са. По вы ходѣ 
им ператрицы  изъ  ц еркви , д у х овен ство , о здравіи е я , служ ило молебенъ предъ 
казанскою  иконою Бож іей М атери. З а тѣ м ъ  соверш ено всенощ ное бдѣніе , кото
рое, в м ѣ стѣ  съ  приходским ъ ду х о вен ство м ъ , служ или Н евскій  ар х и м ан др и тъ  
С т еп а н ъ , по ф ам и л іи , К а л и н о в о й ,  и Іо ан н ъ  протопопъ Б лаговѣщ ен скій .

На другой день , 3 ію ля, в ъ  К азан ской  церкви  начался благовѣ стъ  в ъ  8  ч а 
совъ у т р а . И м ператрица А нна Іоан н овн а, с ъ  другим и членам и царской ф ам иліи 
и си н к л и то м ъ , спусти  не иного времени послѣ н ачала  б л аго в ѣ ста , в ы ѣ х а л а  изъ  
дворца. Когда церем оніальны й поѣздъ приблизился в ъ  Н евском у п р о сп ек ту , на 
К азанской колокольнѣ затрезвони ли  во в сѣ  колокола. У церкви  им ператрицу 
встрѣтили  слѣдую щ іе сѵнодальны е члены : П и ти р и м ъ , арх іепископъ  нижегород
с к ій , А лексэндроневскій архим ан дритъ  С теф ан ъ , м осковскаго Н овоспасскаго 
монасты ря архим ан дритъ  Н икодим ъ, Іо ан н ъ , протопопъ Б л аго вѣ щ ен ск ій , Кіево- 
нечерскаго м онасты ря игум ен ъ  В ладим іръ, придворны й свящ ен никъ  съ  прото
діаконом ъ К о р н е в ы м ъ  и духовенство К азан ской  церкви . По вступлен іи  импе
ратрицы  в ъ  собора началось освящ ен іе  главнаго  х р а м а , а  потом ъ, по обы чаю , 
соверш ена бож ественная л и т у р г ія . Въ свящ ен нослуж ен іяхъ  у ч аство вал и  в сѣ  
вы ш еозначенны я лицл . Ч ленъ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода, А м вросій , еп и ско п ъ  воло
годскій н бѣлозерскій , говорилъ проповѣдь. И м ператрица с ъ  синклитом ъ  оста
вила церковь, по соверш еніи моленнаго п ѣ н ія . Кромѣ главнаго  престола во славу  
рож дества пресвяты я Богородицы , при новой церкви  устроены  были два  п р и 
дѣла: единъ  во ими с в . апостола и еван гел и ста  Іоанна богослова, а  другой —  
преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія печерски хъ . Придѣлы освящ ены  т ѣ м ъ ж е  по
рядкомъ архим ан дритам и : первы й 1 4 -г о , а второй 15-го  іюля того же года. Т а 
ким ъ образом ъ, получилъ  свое начало ны нѣш ній  К азан ск ій  соборъ, которы й , 
внрочем ъ, ещ е в ъ  1 7 3 8  году , назы вался и пи сался  не всегда «просто* к а за н 
скою церковію , по и Рождествобоюродицкимъ соборомъ.

1 2 )  Въ 1 7 3 8  году , на В асильевском ъ о стр о вѣ , въ  ны нѣш ней 8  линіи  по
строена бы ла и освящ ена деревян ная церковь съ  однимъ престоломъ в ъ  п ам ять  
воскресенія Л азар я . С троителем ъ ея п оч и тается  к у п ец ъ  Иродіонъ Ч и рки н ъ . 
В м ѣ с т ѣ с ъ с и м ъ , в ъ  дѣ л ах ъ Д у х о в н аго  п р авл ен ія , мим оходом ъ, говорится о стро
ен іи , у сего же м ѣ с т а , ны нѣш ней Благовѣщ енской  церкви . Чтобы у си л и ть  сред
с тва  к ъ  ея сооруж енію , ком иссія о строеніи  города р азр ѣ ш и л а  хоронить покой
никовъ въ  той м ѣ стн о сти , гдѣ строилась церковь, съ  т ѣ м ъ ,ч т о б ы , н а ст р о е н іе  
е я , родственники усопш и хъ  дѣлали взносъ по 1 0  рублей. Т ак ъ  положена основа 
ны нѣш ней Б лаговѣщ ен ской  васильевско-островской  церкви . При сем ъ ч и т а 
тель м ож етъ з а м ѣ т и т ь , что обычай п л а ти ть  за  м ѣста  для погребенія усопш и хъ  
произош елъ отъ  распоряж еній  граж данской в л а с ти , а не духовной , к ак ъ  теперь 
д ум аю тъ , п д ен ьги , получаем ы я отсю ду, употребляю тся для церкви .

Кромѣ е п ар х іа л ьн ы х ъ  соборовъ и ц ерквей , у п о м и н аю тся , за  это  в р е н я , в ъ  
С. П етербургѣ церкви  придворны я, воен ны я, гош пи тальны я и особенно очень 
увеличилось число церквей домовы хъ.
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1 )  И зъ  церквей  первой категоріи  уп ом и н ается  придворная ея вели чества  
ц ер ко вь , освящ енная в ъ  н ам ять  срѣтен ія  Господня. Н о гдѣ  находилась э т а ц е р -  
ковъ  —  и зъ  докум ентовъ  духовной консисторіи  не видно. Особаго причта с к а 
чала не было при сей цер кви . Но въ  1 7 3 3  году, для служ енія въ  ней опредѣленъ 
Троицкаго собора свящ ен н и к ъ  Ѳеодоръ П етровъ . В скорѣ за  т ѣ м ъ , к ъ  церкви ея 
вел и ч еств ап о св ящ о н ъ сво й д іак о н ъ Н и к о л ай  А ѳиногеновъ. В ъ 1 7 3 7  го д у ,с в я щ е н 
ником ъ при С рѣтенской ея величества церкви состоялъ  о. М атѳей А ндреевъ. 
Б ы ла е іц е, неизвѣ стно  гдѣ , придворная церковь с в . ап . П етра и П авла.

2 )  Въ домѣ цесаревны  Е ли саветы  П етровны , которы й находился у Ц ари- 
цы н а  л у г а ,  гдѣ ны нѣ зд ан іе  лей бъ-гвард іи  П авловскаго полка (П олн . собр. за к . 
т . X , стр . 1 9 9 ,  у к . № 7 3 0 6 ) ,  была с б о я  церковь, освящ енная въ  честь благо
вѣщ ен ія пр есвяты я Б огородицы , п при ней с б о й  при чтъ  и особый о тъ  им пера
торскаго  хоръ п ѣ в ч и х ъ . И зъ  л и ц ъ , въ  это  врема слу ж и вш и х ъ  при ц ер к ви , и з
в ѣ с т е н ъ , по п р еи м у щ еств у , свящ ен н и къ  Ѳеодоръ Я ковлевичъ  Дубе-нскій.

3 )  Съ 1 7 3 0  года, у  слу ж и вш и х ъ  и ж и вш и х ъ  на придворномъ коню ш ен
номъ дворѣ х р и ст іан ск ія  требы , к ак ъ  видно по м етрическим ъ к н и га м ъ , и сп р ав 
ляли свящ ен ники  П антелеим оновской ц ер к в и , а съ  1 7 3 6  года, по особому рас 
поряж енію  Д уховнаго п р авл ен ія , свящ ен ники  церкви В ознесенской. Тогда ж е, 
по повелѣнію  им ператрицы  Анпы Іоанновны , начали строить здѣсь и первую  
церковь, которая была деревян ная. Въ 1 7 3 7  году , церковь сія  бы ла освящ ена во 
имя С п аси тел я , нерукотвореннаго его образа. В скорѣ за  т ѣ м ъ , при сей церкви со
став л ен ъ  бы лъ свой особый при чтъ  (О п ис. С .п .б . П у ш к ар ев а , ч. I ,  стр  2 0 6 ) .

Въ то врем я , с іи  придворны я церкви  съ  и х ъ  причтам и состояли подъ в ѣ 
дѣніем ъ  с .-п етер б у р гск аго  Д уховнаго правлен ія .

И зъ  воен ны хъ  упом инаю тся церкви  при п о л к ах ъ : а )  введенія в ъ  храм ъ 
п ресвяты я Богородицы — при лей бъ-гвард іи  С еменовскомъ по л ку , б) церковь пре
ображ енія Господня при лей бъ-гвард іи  Преображенскомъ полку , в )  церковь св. 
благовѣрнаго вели каго  кн язя  А лександра Н евскаго— при лей бъ-гвард іи  конномъ 
по л ку , г )  церковь во имя того же святаго  —  при И нгерм анландском ъ полку , 
д) церковь с в . Т роицы — при лей бъ-гвард іи  И зм айловском ъ полку . Бы ли церкви 
и при др у ги х ъ  п о л к а х ъ , нап р . е )  А стр ах ан ск о м ъ , ж ) Н оволадож скомъ и з )  на 
м орскомъ корабельномъ дворѣ.

Д вѣ изъ  полковы хъ церквей им ѣли уж е особыя зд ан ія . Т акова  была 
церковь преображенія Господня при Н евскомъ полку. Она построена ещ е въ  
1 7 2 6  году , на  П етербургской сторонѣ , въ  большой С пасской у л и ц ѣ , в ъ  м ѣ с т 
н о сти , которая и звѣ стн а  ны нѣ подъ именемъ: «К олтовской» . Ц ерковь сія была 
деревянная и в ъ  настоящ ую  пору уж е зам ѣ тно  приходила в ъ  в етх о сть . Особен
ное же зд ан іе  построено, к ак ъ  мы в и дѣ л и , для В в ед ен н о й  цер кви , на П етер
бургском ъ о стровѣ , которая принадлеж ала полкам ъЯ м бургском у  и ^ ш о р ск о м у . 
При К олтовской же ц ер к в и , по бли зо сти , въ  то время находилась «страш ная»  
П реображенская кан ц еляр ія , въ  которой люди изны вали  и ум ирали отъ  п ы то къ . 
И хъ погребали около Преображенской церкви . Въ ны нѣш нем ъ д е ся т и л ѣ т іи , н а й 
дены  кости н еизвѣ стнаго  человѣка , зам ученнаго  пы ткам и  до смерти в ъ  П реоб
раж енской кан целяр іи . Онъ бы лъ похороненъ и обрѣтенъ  зак о ван н ы м ъ  в ъ  цѣ пи .

Ц еркви прочихъ  полковъ сущ ествовали  въ  п а л а т а х ъ  и бы ли устроены
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по походному изъ  п о л о т н а ,— о тчегои  н азы вал и сь  полотняными. Т ак ъ  цервовь 
сем еновскаго п о л к а , когда онъ возвратился  изъ  М осквы послѣ коронаціи им пе
р атр и ц ы , съ  разрѣш енія св . С ѵнода, р аск и н у та  была въ  п ал атѣ  зд а н ій , п р и 
надлеж авш ихъ  полку. Въ 1 7 3 3  году, съ  разрѣш ен ія  св . Сѵнода, поставлен а  была 
полотняная церковь во имя святи тел я  и чудотворца Н иколая на морскомъ ко 
рабельномъ дворѣ.

При полковы хъ ц ер к в ах ъ  им ѣ ли сьсвои  свящ ен н и к и . Больш ею  ч аст ію , они 
по сту п ал и , для служ енія при п о л к а х ъ , и зъ  сел ьск и х ъ  приходовъ С .-П етер бу р г
ской е п ар х іи , но вы сы лали сь и и зъ  др у ги х ъ  м ѣстъ . Въ 1 7 3 3  году , ш есть  че
ло вѣ къ  свящ ен никовъ  прибыло изъ  М осквы, для опредѣленія к ъ  полкам ъ.

При н ѣ которы хъ  военны хъ в ѣ д о м ствах ъ , а  именно: 1 )  при А дм иралтей
скомъ батальон ѣ  на полковомъ дворѣ , 2 )  при С .-П етербургском ъ  гарнизонном ъ 
полку , 3 )  при полиціи  съ  каторж ны м ъ дворомъ и 4 )  при о строгѣ , въ  1 7 3 6  году 
устроенном ъ на В асильевском ъ о стр о вѣ , были свои свящ ен ники  для о тп р ав 
ленія х р и ст іан ски х ъ  тр еб ъ , но церквей пе бы ло, а  служ бы  соверш ались въ  ч а 
совн яхъ .

Въ 1 7 3 3  году, 9 м ая ,обн ародованъ  вы сочайш е утверж денны й докладъ  сен ата  
о ш та тѣ  морскимъ чиновникам ъ и служ ителям ъ  галернаго ф лота. Ф лотъ  р азд ѣ 
ленъ  на три  эск ад р ы , и на каж дой положено и м ѣ ть  по одному с в я щ ен н и к у , 
итого— на весь галерны й ф лотъ  назначено  три  свящ ен н и ка  (П о л я . Собр. З а к . 
т . IX , с тр . 1 2 2 ,  у к . X  6 3 9 6 ) .

Въ докум ентахъ  1 7 3 5  года, встрѣчаю тся  церкви  съ  особыми при чтам и  при 
военны хъ го ш п и тал ях ъ  или больницахъ . И хъ было двѣ : а )  церковь вознесенія 
Господня при морскомъ го и іп и тал ѣ , со свящ ен ником ъ  С ергіем ъ В аси л ьевы м ъ ,и
б) церковь св. апостолъ  П етра и П авла при сух о п у тн о м ъ  л а за р е т ѣ , со свя щ ен 
никомъ Восьмою С емеповы мъ. С ущ ествован іе  при С .-П етер бу р гски х ъ  го ш п и та 
л ях ъ  церквей н свящ ен ства  утверж дено было 5 п ун ктом ъ  А дм иралтейскаго рег
л ам ен та . И м ператрица А нна Іоан н овн а, и здавъ  генеральны й реглам ентъ  огош - 
и и тал я х ъ  въ  1 7 3 5  году о тъ  2 4  декаб р я , подтвердила его безъ  всякаго  изм ѣ не
нія т а к ъ : «во всяком ъ гош пи талѣ  падлеж итъ  им ѣ ть  церковь и одного священ
ника, которы й буд етъ  о тп р ав л ять  служ бу Бож ію , у т ѣ ш а т ь , и сповѣ д ы вать и 
при чащ ать больны хъ, п в ъ  прочемъ во всем ъ и сп р ав лять  и х ъ .»  Д іаконовъ  п 
церковниковъ, на основан іи  сего п р а в и л а , при го ш п н тал ьп ы х ъ  х р ам ах ъ  не 
имѣлось.

К огда, в ъ  1 7 3 2  году , учреж денъ с у х о п у тн ы й  ш ляхетск ій  кад етск ій  кор
п у с ъ , то и в ъ  нем ъ п о ставили  особую церковь. По докум ентам ъ  бы вш аго д у 
ховнаго пр авл ен ія , церковь ш ляхетскаго  корпуса  в ъ  первы й р азъ  в стр ѣ ч ается  
въ  1 7 3 8  году. Въ ней богослуж еніе соверш али іеромонахи съ  іеродіаконом ъ, 
бывш іе законоучи телям и  у  кад ето въ . К адетская  церковь бы ла въ  С .-П етер 
бургѣ самою первою и зъ  м ногихъ ны нѣ су щ ествую щ ихъ  церквей при учебны хъ  
заведен іяхъ  р азн ы х ъ  вѣдом ствъ . Е ст ь  основаніе д у м а ть , что церковь ш лях ет
скаго  корпуса устроена и зъ  Воскресенской ц ер к ви , бы вш ей , на В асильевском ъ 
островѣ , близъ  дома М енш икова. Ц ерковь с ія , при П етрѣ  великом ъ бы вш ая 
одною изъ  л у ч ш и х ъ , тенерь приш ла въ  крайню ю  ветх о сть  и разобрана. П ри
надлежности ея тогда же перенесены  в ъ  дом ъ М енш нкова, которы й и обращ енъ ,
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впо& іѣдствіи , в ъ  ш ляхетск ій  ко р п у съ . Ц ерковь корпуса освящ ена бы ла в ъ  честь 
и славу  воскресенія Х ри стова, н в ъ н е й  доны нѣ есть  т ак іе  предм еты , нанр . св. 
Е ван гел іе , которы е принадлеж али  В оскресенской церкви П етрова врем ени.

Кромѣ с и х ъ  ц ерквей , продолжали строить в ъ  С .-П етер бу р гѣ  церкви домо
в ы я , число к о то р ы х ъ , в ъ  царствован іе  им ператрицы  А нны  Іо ан н о в н ы , осо
бенно увеличилось. И зъ  дом овы хъ церквей  сего времени и звѣ стн ы  слѣ д у 
ющ ія:

1 )  Ц ерковь преображ енія Господнн— в ъ  домѣ преосвящ еннаго Ѳ еофана Про- 
коповича на К ар п о в к ѣ , поставл ен н ая  в ъ  прош ломъ д есяти л ѣ тіи .

2 )  Ц ерковь с в . апостоловъ  ІІетра и П авла при домѣ преосвящ еннаго П и
ти р и м а , ниж егородскаго а р х іеп и ск о п а , на С .-П етербургском ъ  островѣ. На п л а 
н а х ъ  С .-П етер бу р га  1 7 3 8  года, церковь с ія  обозначена на отдѣльном ъ м ѣстѣ  
отъ  подворья.

3 )  Ц ерковь двѣ н ад ц ати  апостоловъ , построенн ая , въ  1 7 3 7  году , при нов
городскомъ арх іерейском ъ  до н ѣ , на В аси л ы вско м ъ  о стровѣ , со свящ енником ъ  
В асиліем ъ М ануиловы м ъ. Подворье это на п л ан ах ъ  города в стр ѣ ч ается  съ  1 7 1 7  
года, и церковь стояла  особо о тъ  него, а не в ъ  п а л а т а х ъ .

4 )  Ц ер ко зь  воскресенія Х ристова— в ъ  домѣ ген ер алъ -ад ъ ю тан та  Андрея 
И вановича У ш ав о в а , со свя щ ен н и к о в ъ  К ирилломъ Іосиф овы м ъ.

5 )  Ц ерковь благовѣщ енія пресв. Б огородицы — в ъ д о м ѣ  геиералъ-ф ельдм ар- 
ш а л а , к н я зя  И вана Ю рьевича Т рубецкаго .

6 )  Ц ерковь пр есв . и ж ивоначальны я Т роицы — в ъ д о м ѣ к а б и н е т ъ -м и н и ст р а , 
граф а Андрея И вановича О стерм ана, со свящ енником ъ  Я ковом ъ Г р и г о р ь е в н ъ ,  
построенн ая, по просьбѣ , ради болѣзни ж ены  е г о ,в ъ  1 7 3 5  году , когда сгорѣлъ 
о тъ  молніи ея приходскій  И саак іевск ій  соборъ.

7 )  Ц ерковь нерукотвореннаго образа С паси теля в ъ  донѣ покойнаго граф а 
П авла  И вановича Я гу ж п н ск аго , со свящ ѳн и и кон ъ  Трофимомъ Н нколаевы м ъ .

8 )  Въ 1 7 3 6  году , уп ом и н ается  крестовая  церковь— въ  домѣ кн язя  Голи- 
ц ы н а , при которой служ илъ  вдовый свящ ен никъ  П етръ  С ем еновъ, прибы вш ій 
изъ  села К няж ищ ева м осковскаго у ѣ зд а .

9 )  Въ 1 7 3 8  году , дано разрѣш ен іе  п о став и ть  церковь въ  домѣ граф а М и
хаи л а  Г оловкп на.

1 0 )  Въ том ъ  же 1 7 3 8  го д у , су щ ество вал а  уж е крестовая  церковь у  гене
рала  С алты к о ва , в ъ  которой служ бы  соверш алъ  свящ ен н и к ъ  А ѳанасій Миро
новъ .

1 1 )  С верхъ  того , в ъ  1 7 3 8  году , по ветх о сти  х о рам ъ , разобрана церковь 
во пн я  с в . великом ученицы  В ар вар ы , с у щ еств о вав ш ая , на  надой Н евѣ , в ъ д ер е - 
вян н ои ъ  донѣ д ѣ й стви тельн аго  тай н аго  со вѣ тн и к а  и к аб и н ета  ея величества 
м и н и ст р а , кн язя  А лексѣя М ихайловича Ч ер касскаго . Подвижной ан ти м и н съ  
сей церкви  перенесенъ  въ  Троицкій соборъ.

Н ѣкоторы я и зъ  э т и х ъ  ц ер к вей , Ба к ъ  ны  п в и дѣ л и , построены  уж е при 
А ннѣ Іоанновнѣ .

И зъ  соборны хъ храм овъ  первое м ѣсто за н я л ъ  теп ер ь , послѣ его освящ ен ія , 
П етропавловскій  соборъ въ  кр ѣ п о сти . Въ нем ъ соверш ались, но не и склю чи 
тельн о , не только заупокойн ы я моленія объ особахъ  царствую щ аго  рода , но и
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всѣ торж ествен ны я и вы сокоторж ественны я служ ен ія . При т а к и х ъ  слу ж ен іях ъ  
бы вали члены св . Сѵнода и собиралось в ъ  нем ъ все столичное духовенство . 
И м ператрица Анна Іонновна т а к ж е , по вр ем ен ам ъ , п р іѣ зж ала  к ъ  соборны мъ 
служ бам ъ, преим ущ ественно, зау п о ко й н ы м ъ . И зъ м ногихъ примѣровъ сего рода 
приведемъ слѣ дущ ій . 8  іюля 1 7 3 4  года, праздновалось в ъ  с .-п етер бу р гско й  П е
тропавловской соборной церкви  торж ество русскаго  оруж ія в ъ  П ольш ѣ, по с л у 
чаю в зят ія  и покоренія города Д ан ц и га . Предъ окончаніем ъ л и т у р г іи , прочтена 
всенародно реляц ія о сем ъ , которая о к ан чи вал ась  т а к ъ : «того ради , да будетъ  
за  сіе ( з а  побѣду) всевы ш нем у Богу отъ  в сѣ х ъ  подданны хъ ея им ператорскаго 
величества усердное и должное благодареніе* . И послѣ сего, соверш енъ бы лъ  бла
годарственны й молебенъ. Н ѣкоторы е же и зъ  торж ествен ны хъ  с л у ч ае в ъ , напр 
новы хъ викторій  русскаго ор у ж ія , молитвенно праздновались въ  К азан ской  ц ер 
к ви , чтб на Н евском ъ проспектѣ , а заупокойн ы я служ бы  бы вали в ъ  Троицкомъ 
соборѣ и в ъ  А лександроневскомъ м онасты рѣ . З ам ѣ ти м ъ  ещ е одну, не лиш енную  
зн ач ен ія , особенность, ч то , въ  1 7 3 7  году , о тъ  св . Сѵнода дано грузинском у 
игум ену Григорію  позволеніе соверш ать служ бы , в ъ  придѣлѣ В ознесенской ц ер 
кви во пня св. Іоанна во п п а , для г р у з и н о в ъ ,  на  природномъ и х ъ  я зы к ѣ .

II) 0  ц ер к в ах ъ  Петербургскаго у ѣ зд а , за  это  врем я , им ѣю тся слѣдую щ ія 
свѣ дѣ н ія , почерпнуты я и зъ  р а зн ы х ъ , но вполнѣ д остовѣ рны хъ , источниковъ .

1 )  На Большой Охтѣ, к о то р ая , по тогдаш нем у п л ан у  сто л и ц ы , стояла  
пнѣ грани цъ  е я , вм ѣсто  первоначальнаго  простого х рам а св . праведнаго  Іосиф а 
древодѣла, бы ла построена кам енная  церковь съ  двум я придѣлам и. Въ 1 7 3 0  
году, въ  новомъ строеніи  были освящ ены  придѣлы , сперва св . Іоси ф а, а потомъ 
святи тел я  и чудотворца Н и ко л ая , и въ  н и х ъ  соверш ались служ бы . А в ъ  с л ѣ 
дую щ емъ 1 7 3 1  году , освящ енъ и главны й  престолъ  во имя св. Т роицы . Въ этом ъ 
же году , к ъ  охтинской С вятотронцкой ц ер к ви , крем ѣ о х ти н ск и х ъ  и зб ъ , п р и п и 
сан а  приходомъ м ы за Зеленая9 Ш лиссельбургскаго у ѣ з д а , бы вш ая вотчиною  
граф а Я гу ж и п ск аго . П огосты  сперва  Іо с и ф о в н о й , а потомъ и С вятотроицкой 
церкви были мѣстными кладбищ ами для п р и х о ж ан ъ , но и зрѣдка  туда  носили 
покойниковъ и изъ  д р у ги х ъ  частей  города, особенно послѣ 1 7 3 2  года.

2 )  Въ селѣ Сакскомъ, 2 4  іюня 1 7 2 8  года, деревянная Б лаговѣщ ен ская  
церковь о тъ  молніи сгорѣла до основан ія. 1 7 3 4  года, послѣдовало повелѣніе п о 
стр о и ть , совсѣм ъ  по новому чер теж у , па  м ѣсто сгорѣ вш ей , новую  кам енную  
церковь в ъ  честь знам енія пр есвяты я Богородицы  съ  трем я придѣлам и. В ъ по
ловинѣ м ая того же г о д а ,З н а м е н с к а я ц е р к о в ь , торж ественны м ъ образом ъ, была 
за л о ж е н а ,— при чем ъ п р и су тство вал а  государы ня цесаревп а  Е ли сав ета  П етров
на со всѣ м ъ  своим ъ придворны мъ ш та то м ъ , и бы ла пуш ечная  п ал ьба . З дан іе  
строилъ  р усск ій  кр естьян и н ъ  И гн ать ев ъ , за  работам и слѣдилъ  ар х и тек то р ъ  
Б л а н к ъ , а деньги на постройку  о тп у ск ал и сь  и зъ  денежной казн ы  цесар евн ы , 
собираемой съ  ея во тчинъ . Соборная церковь бы ла освящ ена в ъ  честь  зн ам е 
нія Бож іей М атери. П ридѣлы  же в ъ  ней освящ ены  н еп р ав о — во п н я  св . вели
ком ученицы  Е к ат ер и н ы , л ѣ вы й  —  во имя св . и праведны хъ  З а х ар ія  и Е л и са 
в ет ы , а придѣлъ  падъ  папертью — во имя святи тел я  и чудотворца Н иколая. Въ 
селѣ Ц арском ъ тогда было свое м ѣстное кладбищ е, которое леж ало за  слободою 
и за  ручьем ъ Ватазю, но церкви  при сем ъ  кладбищ ѣ не им ѣлось.
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3 )  Въ дворцовомъ селѣ  Красномъ, п ервон ачальн ая  деревянная церковь 
св . великом ученицы  Е к атер и н ы  такш е сгорѣла. Кмѣсто е я , построена и , въ  1 7 3 3  
году , освящ ена кам енная  церковь во п н я  св . Т роицы  с ъ  придѣломъ св . вели ко
мученицы  Е к атер и н ы . Въ 1 7 3 8  году , разрѣш ено было при строить к ъ  ней др у 
гой кам енны й придѣлъ  во имя святи тел я  и чудотворца Н и колая. В ъ сел ѣ  К р ас 
номъ уп о м и н ается  особое кладбищ е, на  котором ъ хоронили покойниковъ  и изъ  
о крестны хъ  м ѣ стъ .

4 )  Н а новыхъ Невскихъ кирпичныхъ за в о д а х ъ , р азо б р ан а , въ  1 7 3 3  году , 
соверш енно приш едш ая в ъ  в ет х о с ть , деревян ная П реображ енская церковь Бре
м енъ П етра  великаго. Н а м ѣсто е я , воздвигли вновь кам енную  церковь т а к а я  
въ  честь  преображ енія Господнія, но съ  двум я придѣлам и: св . Иліи пророка н 
с вя ти тел я  Н иколая чудотворца.

5 )  При заво д ах ъ  Сестрорѣцкихъ, деревян ная церковь св . апостоловъ  П етра 
и П а в л а , 4  ян в ар я  1 7 3 0  года, к а к ъ  с к а за н о  в ъ  б у м агах ъ  бы вш аго Д уховнаго 
п равлен ія , волею Божьею, с горѣ ла . По у к а з у  и м ператриц ы  А нны  Іоанновны , 
послѣдовавш ем у и зъ  государственной  А дм иралтейской коллегіи , и по опредѣле
нію с .-п етер б у р гск аго  Д уховнаго  правлен ія  о тъ  2 7  апрѣля 1 7 3 0  года, в ъ  С е
с тр о р ѣ ц к ѣ , но только уж е на другом ъ м ѣ с тѣ , церковь построена вновь и о свя
щ ена так ж е  во имя св . апостоловъ  П етра и П авл а . А к а к ъ  эт о тъ  хр ам ъ  бы лъ 
холодны й, т о , по у к а зу  св . Сѵнода о тъ  1 9  сентября 1 7 3 3 года, согласно х о д а 
т ай с т в у  А дм иралтейской коллегіи , велѣно п о стр о и ть , для зи м н яго  врем ени , теп 
лую  церковь во имя святи тел я  Н иколая чудотворца , к о то р ая , в ъ  ноябрѣ 1 7 3 4  
года, и освящ ена бы ла троицким ъ  протопопомъ Іоанном ъ ІІ-м ъ  С еленовы м ъ. 
Т аки м ъ  образом ъ, в ъ  С естрорѣцкѣ  стало  двѣ  ц еркви . З ам ѣ ти м ъ  к с т а т и , что Ду 
ховное п р авл ен іе , д ав ая  р азрѣ ш ен іе  стр о и ть  ц е р к в и , брало п е ч а тн ы х ъ  п о ш 
ли н ъ  д в ад ц ать  п я т ь  съ  четвертью  к о п ѣ ек ъ , которы я зап и сы в ал и сь  въ  особую 
к н и гу .

6 )  В ъ Колитѣ ,  по случаю  перенесен ія п и льн ы х ъ  м ельницъ  на новый 
м ѣ с та , полотняная цервовь свя ти тел я  Н иколая чудотворца бы ла разобрана н 
п оставлен а  на другом ъ м ѣ с тѣ . А въ  1 7 3 5  году , т а м ъ , вм ѣсто  полотняной, п о 
строена и освящ ена деревян ная церковь во ими с в . Троицы съ  придѣлом ъ с в я 
ти теля  Н иколая чудотворца.

7 )  В ъ 1 7 3 5  го д у , въ  селѣ  Васильевнамъ возобновлена и ,  по вы дачѣ  ан- 
т и к .ін с а ,  освящ ен а церковь во имя с в . апостолъ  П етра и П авл а .

8 )  В ъ Тоснинскомъ я м у , вм ѣсто преж ней деревян ной , построена и о свя 
щ ена кам ен н ая  церковь к азан ск о й  Бож іей М атери.

С в ер гъ  сего , по С .-П етербургском у у ѣ зд у  опредѣлительно упом ин аю тся 
св . церкви  съ  при чтам и  в ъ  слѣ дую щ ихъ  м ѣ с та х ъ : а )  св . пророка Иліи —  при 
пороховы хъ за в о д а х ъ , 6 )  с в . П етра м итрополита на 9 в ер с т ѣ , за  красн ы м ъ  к а 
бачком ъ ( т а к ъ  обозначалась м ѣ стн ость сей церкви  в ъ  о ф и ц іал ьн ы х ъ  докум ен
т а х ъ ) ,  в )  преображ енія Господня в ъ  С тр ѣ л ьн ѣ , по б у м агам ъ  встрѣчаю щ аяся  
съ  1 7 3 0  года, со свящ ен ником ъ  А нтоном ъ С ер гѣ евы м ъ , дѣ ти  котораго при 
немъ состояли одинъ дьячком ъ , а  другой поном арем ъ, г )3 н а м е н с к а я  в ъ П ^ т ер - 
го ф ѣ / д ) св . П ан телей м он а, встрѣчаю щ аяся  съ  1 7 3 1  года в ъ Р о м б о в ѣ (О р ан іе н - 
б а у м ѣ ), е )  с в . Н иколая чудотворца въ  С ы ворпцкой м ы зѣ , ш) благовѣщ енія
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пр есвяты я Богородицы в ъ Р о п іп ѣ , з )  воскресенская въ С у й д о в ск о й  м ы зѣ , і )  св . 
А лександра невскаго на И ж орѣ, в )  воскресенія Х ри стова, чтб в ъ  Зды лпцкой  
м ы зѣ , и н аконецъ  д ) деревян ная с в . апостолъ  П етра и П ав л а— в ъ  К елтуш ской 
м ы зѣ , освящ ен ная в ъ  1 7 3 3  году. Н ачало наибольш ей части  с и х ъ  церквей  нам ъ 
и звѣ стн о . Но церкви : благовѣщ енія пресвяты я Богородицы в ъ Р о п іп ѣ  и с в . П ан 
телейм она въ  О ран іенбаум ѣ встрѣ ч аю тся  въ  первы й р а зъ . При сем ъ , в ъ  до к у 
м ен тах ъ  Д уховнаго  правленія не встр ѣ ч ается  п р и чтъ  Троицкой ц ер к в и , бы в
шей въ  Ромбовѣ. Ц ерковь въ  С трѣлиной м ы зѣ , в ъ  первый р а зъ , уп ом и н ается  съ  
наим енован іем ъ  Преображенской. А у  церкви св . П етра м итрополита на по
гостѣ  было кладбищ е, на  которомъ нерѣдко погребали тр у п ы  м ер тв ы х ъ , н ахо
димые по П етергофской дорогѣ.

С ъ 1 7 3 3  года ц е р к в и : С естр о р ѣ ц к ая , С тр ѣ л ьн и н ск ая , П етергоф ская и 
О раи іенбаум ская при писан ы  были к ъ  за к а з у  кронш тадтскаго  А ндреевскаго со
бора протопопа М ихаила И ванова.

III) О тносительно церквей  у ѣ зд н ы х ъ  городовъ С .-П етербургской  е п ар х іи : 
Ш лиссельбурга, Я м бурга съ  К опорьем ъ, К рон ш тадта  и Выборга и звѣ стно  нам ъ  
оченьнем ногое за  это вр ем я , и , вѣ роятн о , п отону  нем ногое, что по этой  части  
мало сдѣлано было.

1 )  Въ городѣ Шлпсселъбургѣ, в ъ  1 7 3 7  году , при соборной церкви  постро
енъ придѣлъ  во имя свя ти тел я  Н иколая чудотворца.

Въ ІНлііссельбургскомъ у ѣ здѣ : а )  в ъ  1 7 3 0  году , въ  селѣ П утиловѣ  по
строена и освящ ена новая церковь ти хви н ской  Бож іей М атери , в зам ѣ н ъ  преж 
ней у стар ѣ в ш ей .

б) Въ 1 7 3 5  году, въ  до ку м ен тах ъ  с -п етербургскаго  Д уховнаго  правлен ія 
упом инается церковь св. апостоловъ  П етра и П авла в ъ  м ы зѣ  Зеленой,  во т 
чины граф а Я гу зп н с к аго , которая (м ы за )  ранѣе п ри над леж ала , приходом ъ, к ъ  
охтинской церкви с в . Т роицы , и П етропавловская  церковь сей м ы зы  им енуется  
еще новопостроенною.

2 )  Въ Ямбургскомъ уѣ здѣ : в ъ  1 7 3 0  году , в ъ  селѣ  Опольѣ, вм ѣсто  преж 
ней , вновь устроена  церковь воздвиж енія честнаго и ж ивотворящ аго к реста  
Господня, и уж е съ  придѣломъ св . апостолъ  П етра и П авл а.

3 )  Въ Каперскомъ у ѣ зд ѣ : въ  селѣ Вѣгутщахъ, въ  1 7 3 6  году , вм ѣсто  
древней И льинской ц ер к в и , вновь построена и освящ ена церковь во имя св. 
ар х и стр ати га  М ихаила съ  придѣломъ св . пророка Иліи.

4 )  Въ городѣ Выборгѣ, въ  1 7 3 2  году , вм ѣсто  прежней П етропавловской 
ц еркви , бы ла церковь рож дества Христова съ  придѣломъ с в . апостоловъ  П етра 
н П авла. Когда соверш илась э т а  перем ѣ на, н еи звѣ стно . В ъ 1 7 3 8  году , во время 
пож ара в ъ  городѣ, рож дественская  церковь подвергалась раззоренію . И м перат
р и ц а, д ѣ л ая  вспоможеніе вы боргским ъ п огорѣльцам ъ , па строеніе р а зо р е н н а го  
х р ам а , пож аловала особливо тысячу рублей изъ  н али чн ы хъ  денегъ  выборгской 
портовой там ож ни (Собр. за к . т .  X , стр . 5 9 0 ) .

5 )  Въ Выборгскомъ уѣздѣ : въ  1 7 3 9  году , въ  селѣ Срѣтенскомъ р а зр ѣ 
шено построи ть , вм ѣсто ветхой  деревянной , новую  церковь.

Къ сущ ествовавш и м ъ  на С .-П етербургской  почвѣ м онасты рям ъ прибавился 
н о в ы й , и звѣ стн ы й  ны нѣ подъ именемъ «Троицко-С ергіевой п у с т ы н и * , чтб
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близъ  С трѣ дьн ы . И сторія основанія атого м онасты ря бы ла слѣдую щ ая. В ъ 1 7 3 2  
го д у , им ператриц а  А нна Іоанновна подарила архим ан дриту  московской Троиц- 
ко-С ергіевской лавры  В ар лаам у , во всегдаш нее владѣн іе  л а в р ы , загородную  
д ачу  на берегу Ф инскаго з а л и в а , в ер с тах ъ  в ъ  д в ад ц ати , по тогдаш нем у п у т и , 
охъ С .-П ет е р б у р га , гдѣ ны нѣ  н с то и т ъ  С ергіева п у с ты н ь . Д ача э т а ,  в ъ  давнее 
врем я , служ и ла м ѣстом ъ л ѣ тн яго  пребы ванія сестры  и м п ер атр и ц ы , царевн ы  
Е к атер и н ы  Іо анновны , а ,  по вы ходѣ  ея въ  зам у ж еств о , в ъ 1 7 1 6  году , за  К арла 
Л еопольда, герцога М екленбургъ -Ш веринскаго , о став ал ась  необитаемою  и те- 
дерь бы ла пр и п и сан а  в ъ  С трѣльнинсвом у дому и м п ератри ц ы . Б а  ней стояло 
«двѣ и збы , мѣрою по три  с аж ен и , между н и м и— сѣни  д в у х ъ  саж ен ь с ъ  полови
ною; в ъ  сѣ н я х ъ  ч у л а н ъ , и иное строеніе ветх о е , кры то  дранью ; к ъ  оны м ъ и з 
бам ъ  дворъ обнесенъ худы м ъ забором ъ; о тъ  т ѣ х ъ  же и збъ  в ъ  близости  погребъ 
съ  напогребицею  д в у х ъ  саж ен ь, ветх ій  ж е.»  В арлаам у подарена б ы л а э т а м ѣ с т 
ность съ  постройкам и п о то н у , что , при воцарен іи  им ператрицы  в ъ  М осквѣ въ  
1 7 3 0  году , онъ бы лъ и збран ъ  ея духовни ком ъ , постоянно п р и су тство вал ъ  в ъ С .-П е 
тербургѣ  в ъ  кач ествѣ  члена с в . Сѵнода, пользовался особымъ располож ен іеиъ  
своей авгу стѣ й ш ей  духовной дочери и бы лъ  в ъ  ней близокъ . Около д в у х ъ  л ѣ т ъ , по 
соверш еніи данной на  прннорсвую  д а ч у , дом икъ царевн ы  Е к атер и н ы  Іоанновны  
служ илъ  для ар хи м ан дри та  В ар лаан а  загородны мъ нон асты рски м ъ  подворьемъ 
и просто лѣтнею  дачею , для отдохновенія о тъ  т р у д о в ъ — в ъ  уединеніи и и о л и твѣ . 
В ъ 1 7 4 4  го д у , по унарному разрѣш енію  св. Сѵнода, с тар ец ъ  В арлаам ъ  п ер е 
носъ в ъ  свою дачу  цервовь у сп ен ія  пр есв . Богородицы  съ  утварью  и всѣм и 
принадлеж ностям и и зъ  дома граф а А п р ав сн н а , бы вш аго въ  С .-П етер бу р гѣ  на 
Ф о н тан к ѣ , гдѣ  теп ер ь  А п раксннъ  р ы н о к ъ , н освяти л ъ  ее в ъ  честь  св . С ергія , 
радонеж скаго чудотворца. Послѣ сего , В арлаам ъ  поселилъ при церкви  иѣ- 
скольво человѣкъ  и зъ  м онаш есвой братіи  для постояннаго  ж и тел ьств а . Т ак ъ  по
лучи ла  свое начало ны нѣ ш н яя Т роицво-С ергіева п у с т ы н ь , н аходящ аяся  близъ  
С трѣльцы .

Въ первое врем я , она н а зы в ал а сь  «Троицкою  мовс-Сергіевою  п у сты н ею » , 
бы ла пр и п и сан а  в ъ  М осковской Троицко-С ергіевой л а в р ѣ , и ннсколько не з а в и 
с ѣ л а , в а в ъ  другіе  м о н асты р и , отъ  с .-п етер б у р гск аго  Д уховнаго пр авл ен ія . Н а
стоятели  М осковской лавры  были одновременно н настоятелям и  п у с ты н и , т а к ъ  
что , в ъ  б у м а га х ъ  Д уховнаго п р ав л ен ія , В арлаам ъ  безразлично т и ту л о в а л с я , то 
насто ятел ем ъ  л ав р ы , то архим ан дритом ъ  п у с ты н и . Сія зави си м о сть  пусты пн  
о тъ  М осковской лавры  продолж алась до учреж деніи новы хъ  ду х о в н ы х ъ  ш т а 
т о в ъ , послѣдовавш аго , при им ператриц ѣ  Е к атер и н ѣ  І І -й ,  въ  1 7 6 4  году.

По см ерти ар х и м ан др и та  В ар лаам а, послѣдовавш ей в ъ  1 7 3 7  г о д у ,в ъ б л а -  
гословеніе п у с ты н и , остался  келейны й его образъ  преподобнаго Сергія чудо 
творц а. П реданіе говори тъ , что образъ  сей н ап и сан ъ  на доскѣ о тъ  гроба препо
добнаго С ергія , то тч ас ъ  по откры тіи  его мощей. З н а т о к и  р у сск и х ъ  древностей , 
по письм у Ы>раза, при знаю тъ  его з а  вссьм а др евн ій , и написан іе  его о тносятъ  
к ъ  концу XIV, или в ъ  началу XV в ѣ к а . Всеобщ ая в ѣ р а  и усердіе богом ольцевъ, 
слу ж ащ и х ъ  предъ ним ъ молебны преподобному Сергію , прославили его чудо
творнымъ (Д ом аш . Б есѣ д . 1 8 6 5  года, стр . 7 6 6 ) .  О бразъ сей ны нѣ  находится  
в ъ  Троицком ъ соборномъ храм ѣ  п у сты н и .
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По святотроицкій  А лексапдроневскій  м онасты рь в ъ  С .-П етер бу р гѣ  теперь 
уж е и зъ я т ъ  бы лъ изъ  вѣдом ства новгородскихъ епископовъ  и , в ъ  зако н о дател ь
н ы х ъ  а к т а х ъ  (С обр. зак о н . им пер іи , т .  IX , стр . 7 5 — 7 6 ,  № 6 3 6 2 ) ,  с то и т ъ  в ъ  
числѣ ставротшальныхъ м онасты рей с в . Сѵнода. Сія перем ѣна соверш илась 
послѣ злополучной у части  ар х іеп и ско п а  Ѳеодосія. П реем никъ его Ѳ еоф ан ъ ІІро- 
коповпчъ ж илъ  на новгородскомъ К ариовском ъ подворьѣ в ъ  С .-П етербургѣ  и 
не счи тал ся  Н евским ъ архим ан дритом ъ. У казом ъ  1-го  сентября 1 7 4 0  года, 
(ііж іеш . т .  X I, с тр . 2 3 6 ,  «№ 8 2 2 5 )  постановлено: « к р есты со  с в . м ощ ам и, о с та 
ющіеся послѣ см ер ти , или в ъ  слу ч аѣ  конф и скац іи  и м у щ ества  ду х о в н ы х ъ  пер
сон ъ , о т д а в а ть , съ  описью , въ  Н евскій  м онасты рь.*

Прочіе стари н н ы е  м онасты ри всё-ещ е находили сь в ъ  бѣдственном ъ состо
яніи  и весьм а далеки  были о тъ  ны нѣш няго благо у стр о й ства . С троитель В а л а 
ам скаго м о н асты р я , іером онахъ  Іо си ф ъ , 2  января  1 7 3 2  года, п и са л ъ , по дѣлу 
одного колодника, въ  Т айную  кан целяр ію , что <въ м о н асты р ѣ , за  соверш енною  
скудостію , н ѣ тъ  ни какой  ограды ; кельи отрою тъ  с а н и ,  х отящ ій  о би тати  и 
трудп тн ся  во оби тели ; п и щ а б р атск ая  сам ая н у ж н а я , да и т а ,  з а  соверш ен
ны мъ недородомъ х л ѣ б а , едва съ  великою  нуждою в ъ  м он асты рѣ  о б р ѣ тается» .

Въ это врем я , выш ло особое распоряж еніе относительно построен ія с в . пре
столовъ. С в. Сѵнодъ, у см о тр ѣ в ъ , ч то , по всей Р о сс іи , в ъ  п р аво сл авн ы х ъ  х р а 
м ахъ  престолы  у с т р о я й т е  весьм а непропорц іональны е, наприм . бы ваю тъ  очень 
в ы со к и ,— отчего всегда кож но о п асаться  к ак о в ы х ъ  либо п р и ч и н ъ , у к азо м ъ  отъ  
13 сентября 1 7 3 4  года постановилъ : <въ новы хъ  ц е р к в ах ъ  престолы  строить 
равном ѣрны е, а именно: в ъ  вы ш ин у  арш ин ъ  и ш есть верш ковъ  и съ  доскою , 
въ длину арш ин ъ  осьми верш ковъ , и въ  ш ирину арш ин ъ  четы ре верш ка ( іЬііі. 
<№ 6 6 2 4 ) .»  Передъ тѣ м ъ в р ем ен ем ъ , духовенство  В ознесенской церкви  в ъ С .-П е 
тербургѣ просило о перестроеніи своего престо л а , и ем у , п ервом у , предписано 
было св . Сѵнодомъ п о стави ть  престолъ  по новому р азм ѣ р у . П адъ  с в . престо
ломъ поставлен а  бы ла сѣ н ь .

В сѣ х ъ  же право сл авн ы х ъ  ц ер к вей , но С .-П етер бу р гу  и по всей  сан к тп е - 
тербургской Сѵнодальной е п ар х іи , было к ъ  концу н астоящ аго  пер іода, по при
близительному сч о т у , болѣе ста.

С верхъ  того , на  п л а н а х ъ  С .-П етербурга  1 7 3 8  года, п оказан ы  слѣдую щ ія 
зданія безъ  х р ам о въ , принадлеж авш ія духовном у вѣдом ству.

1 )  На М осковской сторонѣ , в ъ  ны нѣ ш ней  Л итейной ч а с т и , п о к а за н ъ , подъ 
<№ 1 9 ,  сѵнодальны й домъ.

2 )  На А дм иралтейской сторонѣ : а )  въ  А стр ах ан ско й  слободѣ, которая н а 
зы вал ась  тккж е адм иралтейскою  А ничкова п о л к а , подворье московской Троицко- 
Сергіевой л ав р ы , построенное в ъ  1 7 1 8  году; б) въ  слободѣ о тъ  первой линіи 
адм иралтейства  —  подворье А лександроневскаго м онасты ря (Собр. за к . т . X. 
стр. 1 3 0 1 ) ,  построенное в ъ 1 7 1 2 г о д у ,  и в )  въ  большой морской слободѣ— под
ворье А лександросвирскаго м онасты ря , куп лен н ое , въ  1 7 1 5  го д у , у  какого-то  
Ермолы Ѳомнна.

3 )  На В асильевском ъ островѣ: а )  подворье Н евскаго ар х и м ан д р и та , б ) под
ворье Р язан ск о е , извѣ стное  съ  1 7 1 7  года, на котором ъ, вѣ роятн о , ж ивали преосв. 
С тефанъ Я во р ск ій , а послѣ —  Г авріилъ  Б у ж и н ск ій , в )  подворье К азан ск о е , су -
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я в ст в о в ав ш ее  съ  1 7 1 8  года; г )  Ростовское (н ы н ѣ  Я рославское)— съ  1 7 1 8  года; 
д ) Т роицкое, н еи звѣ стн о -к ак о е , такж е  съ  1 7 1 8  года, е )  подворье архіерея У стю ж 
с к а го , ж ) докъ  арх іерея П сковскаго и з )  сѵнодальная тю рьм а.

4 )  На С .-П етербургском ъ  островѣ: а )  домъ арх іерея  Ч ерниговскаго  и
б) домъ ар хи м ан дри та  Ч удова м онасты ря.

Е сли  возьм ем ъ во вн и м ан іе , ч т о ,с ъ  основан ія С .-П етербурга  до 1 7 4 2  года, 
прошло только тр и дц ать  девять  л ѣ т ъ , то р е зу л ь т а т ъ , котораго достигла право
славн ая  Россія въ  заселен іи  сего кр ая  и въ  распространен іи  на нем ъ господ
ствую щ ей вѣ р ы , покаж ется  удовлетворительны м ъ для столъ к р атк аго  періода 
врем ени.

При сем ъ , ч и та те л ь , в ъ  сам ом ъ строеніи  ц ер к вей , н ачи п ая  с ъ С .-П е т е р б у р 
г а , м огъ за м ѣ т и т ь  больш ую  перем ѣну к ъ  лучш ем у . Ц еркви стал и  со зи д а т ь , но 
п р еи м у щ еств у , к ам ен н ы я , въ  гораздо больш ихъ р а зм ѣ р а х ъ , съ  двум я и даж е 
съ  трем я при дѣлам и, в ъ  лучш ем ъ  ар х и текту р н о м ъ  в к у с ѣ , съ  заботою  объ отоп
лен іи  на случай  зим няго  врем ени , при лагая  не мало ста р ан ія  и о внутрен нем ъ  
благолѣпіи в ъ  в и х ъ . Н а кам ен н ы х ъ  зд ан ія х ъ  х р ам о въ , ш атры  или верхи  с т а 
в и л и , однакож е, дер евян н ы я, поддѣлы вая и х ъ  подъ ц в ѣ т ъ  к ам н я , и зъ  преду
п реж ден ія , чтобы зд ан ія , всецѣло к ам ен н ы я , о тъ  большой т я ж е сти  нѳ у глу б л я
л ись далеко въ  ры хлою  почву П етербурга. Т акую  с тр у к т у р у  им ѣю тъ и пон ы н і 
церкви того врем ени: П антелепм оновская иС ѵ м еоновская. П равительство  и ч а с т 
ны е лю ди, и зъ  при х о ж ан ъ , не ску п и л и сь  со дѣ й ство вать  своим и средствам и  к і  
внѣ ш нем у и внутрен нем у  обновленію храм овъ  Б о ж іи х ъ . По р азны м ъ  церквам ъ , 
до ны нѣ сохраняю тся драгоцѣнны я по ж ер тво ван ія , по надпи сям ъ  на н и х ъ  н ік  
церковны м ъ за п и с я м ъ , принадлеж ащ ія в ъ  этом у врем ени. При П антелеимонов 
ской церкви есть  достойная своего назначен ія  дароносица , п ож ертвован н ая , в? 
в ъ  1 7 3 0  году , отъ  общ ества П арти кулярн ой  верѳи.

У лучш еніе в ъ  построеніи церквей шло отъ  ц ентра  к ъ  окруж ности . Ц еркви, 
въ  л у ч ш ем ъ , противу  преж няго , в и д ѣ , строились наиболѣе в ъ  сам ом ъ П етербургѣ 
гораздо менѣе в ъ С .-П е те р б у р гск о м ъ у ѣ зд ѣ , а в ъ  з а к а з а х ъ е щ е  продолжали руно 
водствоваться  правилам и стародавн ей  простоты .

Т ак ж е, ч ы  не рѣдко ви дѣ ли , при излож еніи исторіи ц ер к в ей , ту  особенность 
что повосозидаекы е храм ы  на т а к и х ъ  м ѣ с т а х ъ , гдѣ издревле опи сущ ествовали  
были основы ваем ы  и освящ аем ы  во пмя и н ы х ъ  ( а  не п р еж н и х ъ ) ли ц ъ  и п р азд  
пиковъ  Г осп одски хъ , Богородичны хъ и с в я т ы х ъ  Б о ж іи х ъ , а въ  честь  т ѣ х і 
пр аздн и ко въ , вой прежде бы ли , строились и освящ али сь болыпе придѣлы  прі 
главном ъ  престолѣ.

Н аконецъ , к а к ъ  в ъ  древнія вр ем ена, т а к ъ  и теп е р ь , зам ѣ тн о  преобладаніе 
н ѣ которы хъ  праздниковъ  и с в я т ы х ъ , во имя ко то р ы х ъ , всяго чащ е, со зи д ал и ^  
храм ы . Таковы  и зъ  с в я т ы х ъ : первоверховны е апостолы  П етръ  и П авел ъ , свя 
т и тел ь  Н иколай чудотворецъ , св. благовѣрны й и великій кп язь  А лександръ  иев 
с к ій , св . великом ученица Е к атер и н а  и другіе.

Въ текущ ем ъ  д есяти л ѣ тіи , в ъ  б о л ьш о м ъ 'х о д у  бы лъ  вопросъ о С .-П етер  
б у р гски х ъ  к л ад би щ ах ъ . Движ еніе ем у дано 2 6  октября 1 7 3 2  года. Н ам ъ и з
вѣстно  уж е и зъ  преды дущ аго, ч то , со Бременъ П етра вел и каго , у м ерш ихъ  пред 
писано хорони ть въ  0 . -П етербургѣ у церкви св . С ам псона страннопріим ца — ш
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Выборгской сторонѣ и въ  Я м ской— у  церкви  св. Іоанна предтечи на М осковской 
сторонѣ , съ  всепрощ еніемъ похоронъ на другихъ  м ѣ с та х ъ . Но это  р асп о р яж е
ніе не исполнялось, во всей стр о го сти , ни частны м и лю дьм и, ни сам им ъ  п р а 
в и тел ьство м ъ ,— не исполнялось ни р анѣ е 1 7 3 0  года, ни послѣ сего врем ени. 
Т ак ъ , н ап р и м ѣ р ъ , мы зн аем ъ  полож ительно, что на Смоленскомъ полѣ , гдѣ 
ны нѣ кладбищ е, ум ерш ихъ  погребали съ  сам аго основан ія С .-П етербурга . Обь 
атомъ сви дѣ тельству ю тъ  надписи на п а м я т н и к а х ъ , до наш и х ъ  дней ясно со
хранивш іяся . Въ нѣ скольки хъ  ш агах ъ  отъ  Смоленской кладбищ енской ц еркви , 
и дом инѣ л еж и тъ  надъ  могилой кам енная  п л и т а , на которой н аписано  слѣдую 
щее: на семъ мѣстѣ погребено тѣло Іут т іы  Ѳедоровой, дочери священ
ника села Семеновна Ѳедора Дмитріева, а въ замужествѣ была за кре
стьяниномъ того же села, вотчины графа Петра Борисовича IПереметной,, 
Филиппомъ Аѳанасьевичъ Шившимъ; за мужемъ жила 20  лѣтъ, а умер
ла, 3 8  лѣтъ, 20 генваря 1722 года, ей же да будетъ вѣчная тмять. 
Послѣ 1 7 3 0  года, у м е р ш и х ъ ,с ъ  разрѣш ен ія  Д уховнаго п р авл ен ія , хоронили , по 
особымъ прош еніям ъ родственниковъ , при цер квах ъ : В ознесенской, М атѳіев- 
ской , С ергіевской и Ш утовской . Когда строилась церковь св . апостола Андрея 
первозваннаго, ж ители П реображенскаго ( т а к ъ  н азы вал ся  по имени полка , ко 
торый сто ял ъ  т а м ъ , ны нѣш ній  В асильевскій  остр о въ ) острова и х рам оздатель, 
свящ енникъ  церкви рож дества пресв. Богородицы , чтб на П етербургском ъ ост
р о в ѣ —  у зданія коллегій , Н икиф оръ  Н икиф оровъ хотѣли  у строить  кладбищ е 
при Андреевской ц еркви . Но святѣ й ш ій  Сѵнодъ, до котораго восходило это дѣло, 
отказал ъ  в ъ  разрѣш еніи  и х ъ  х о д а та й с тв а , а ,  вм ѣсто того , предписы валъ  усоп
ш ихъ на П реображенскомъ островѣ  погребать у Галерной гав ан и . Ч астн ы е  же 
случаи погребен ій , по просьбам ъ, бы вали  н при Андреевской ц еркви . Уже послѣ 
освящ енія е я , въ  теку щ ем ъ  д е ся ти л ѣ т іи , при церкви св. апостола Андрея, по
гребенъ бы л ъ , съ  разрѣш ен ія  с .-п етер б у р гск аго  Д уховнаго пр авл ен ія , граф ъ  
И гнатій  Р у д ан овск ій . О днакож ъ, святѣ й ш ій  Сѵнодъ х отѣ лъ  у стр о и ть  ііо с т о я н  

ныя кладбищ а, чтобы не хоронить усопш и хъ  повсю ду, гдѣ кому взду м ается .
26  октября 1 7 3 2  года, святѣ й ш ій  Сѵнодъ представилъ  им ператриц ѣ  Аннѣ 

Іоанновнѣ особый докладъ о погребальны хъ  м ѣ с та х ъ  в ъ С  -П етербургѣ , н госу
дары ня утверди ла его. ІІо содерж анію  сего доклада , у казом ъ  изъ  св . Сѵнода, 
«резъ Духовное п равлен іе , было предписано духовенству  и всему народу по
гребать тѣ л еса  усопш и хъ  въ  С .-П етербургѣ : 1 )  на С .-П етербургском ъ  островѣ 
при церкви св . апостола М атѳія и на О хтѣ  у церкви сош ествія  С в. Д у х а .
2 )  На Московской сторонѣ п р о ти в ъ О х ти н ск и х ъ  слободъ построить въ  удобномъ 
м ѣ стѣ , для погребенія т ѣ л ъ , часовню , а около огр аду , и , вм ѣсто О х ты , погре
бать здѣсь усопш и хъ  на М осковской сторонѣ въ  так о е  врем я, когда на Невѣ 
бы ваю тъ  ш турм ы  и наводненія. 3 )  На П реображенскомъ островѣ погребать у 
Галерной г ав а н и . А 4 )  при С ам псоніевской церкви и при церкви  с в . П редтечи, 
чтб въ  Я м ской , хоронить только людей си х ъ  приходовъ. При в сѣ х ъ  же др у ги х ъ  
церквахъ  въ  С .-П етербургѣ  погребенія не чи н и ть . Послѣднее запрещ ен іе  при
бавлено п о то н у , что м ер твы х ъ , кромѣ кладбищ ъ, иногда погребали у приход
ски х ъ  ц ерквей , особенно у В ознесенья, въ  переведенны хъ п л о тничьихъ  слобо
дахъ . Т аким ъ  образом ъ, общ ія кладбищ а назначены  совсѣм ъ новы я: у св. апо-

з
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стола  М атѳія , на  О хтѣ  н у Г а в а н и ; у  С ампсопія же п Предтечи были честны: 
только для при хож анъ . П ротивъ  С к и т с к и х ъ  слободъ часовни никогда не сущ  
ство вал о , вопреки сем у у к а з у , а м ѣсто отведено и на немъ погребали покоі 
пиковъ  съ  М осковской стороны , когда трудно было п ер еѣ зж ать  чрезъ  Н еву .

О днакож ь, распоряж еніе это не было окончательны м ъ  и почем у-то весья 
часто подвергалось изм ѣ нен іям ъ. Т а к ъ , черезъ  п ять  съ  половиною мѣсяцев 

,  послѣ этого у к а з а ,  а  именно 1 5  апрѣля 1 7 3 3  года, святѣ й ш ій  Сѵнодъ указом 
отм ѣ нилъ  погребеніе у со п ш и х ъ  при М атѳіевской ц ер к в и , а вм ѣсто  того иредш 
салъ  на С .-П етербургском ъ  островѣ ум ерш ихъ  хоронить при церкви преобрі 
женія Господня, чтб въ  гарнизонном ъ Н евском ъ полку (в ъ  ны нѣш ней  Колтоі 
ско й ). Ч резъ  девять м ѣ сяц ев ъ , а и м ен н о —  19 января  1 7 3 4  г . ,  святѣ й ш ій  С’ 
подъ, п р и су тств у я  въ  П етропавловском ъ соборѣ, п р и казал ъ  въ Д уховн ом ъ  праі 
лен іи  за п и с а ть  у к а зъ  и объ явить  по П етербургу при чтам ъ  и народу , чтоб 
погребать у со п ш и х ъ , кто  пож елаетъ , на в сѣ х ъ  т ѣ х ъ  м ѣ с т а х ъ , гдѣ  и преж^ 
ихъ  хоронили , а именно: 1 )  на С .-П етербургском ъ  островѣ— при церкви  преоі 
ранен іи  Господня в ъ  Н евском ъ полку н у св . апостола М атѳія; 2 )  на Выборі 
ской сторонѣ при церкви св . С ам нсона стр ан н о п р іи м н а, и н а О х т ѣ — при храмі 
св . ж ивоначальны я Т роицы ; 3 )  на М осковской сторонѣ: у  церкви вознесеніі 
Господня, при храм ѣ с в . великом ученицы  Е к атер и н ы  в ъ  Е к атер и н го ф ѣ , и ш- 
конецъ въ  Я м ской —  при церкви св . Іоанна предтечи. А гдѣ нрежде не хоро
ни ли , т ам ъ  и тенерь погребенію м ер твы х ъ  не бы ть . По и это тъ  у к а зъ  о кла; 
б и т а х ъ ,  изданны й сл у ч ай н о , бы лъ врем енны м ъ: ему назначено  д ѣ й с тв о в аъ  
только до весны  того же 1 7 3 4 г . , весною  ж е, сказан о  въ  у к а з ѣ , вы йдетъ  о т ъ с в і-  
тѣйш аго  Сѵнода особое опредѣленіе. Скоро ири снѣ ла в е с н а , и членъ  правленіі 
Н икодим ъ, ар х и м ан др и тъ  С вятогорскаго м онасты ря въ  П сковской е п ар х іи , н и з 
менно доложилъ святѣ й ш ем у  Сѵноду, что время н астало  для и здан ія  особая  
опредѣленія на сч етъ  кладбищ ъ. С вятѣ йш ій  С ѵнодъ, зан я в ш и сь  снова этимі» 
вопросом ъ, поручилъ секретарю  Д уховнаго  правленія Василію  Т иш и ну съ  чи
новником ъ , котораго требовали о тъ  П олицеймейстерской к ан ц ел я р іи , нанробі- 
в ат ь  для кладбищ а м ѣсто о тъ  Я м ской московской слободы до Н евскаго проспеі- 
т а ,  а при церкви св. апостола Матѳіи опить зап р ети л ъ  хоронить усопш ихъ. 
Т аким ъ  образом ъ, у к а зъ  отъ  19 января  1 7 3 4  года остался  въ  дѣ йств іи  и го 
нрош ествін весн ы , за  невыходомъ изъ  святѣ й ш аго  Сѵнода обѣ щ аннаго  оиред і- 
ленія о кладбищ ахъ . К ъ сему при бави ли сь еще просьбы о позволеніи погребать 
усопш ихъ у церкви св. апостола Андрея на П реображ енскомъ о стровѣ , а мо
ж етъ  б ы т ь , соверш ались даж е погребенія. П осем у, въ  протоколѣ святѣй ш аго  
Сѵнода 1 0  іюля 1 7 3 8  года, вновь постановлено запр ещ ен іе , чтобы у св . апо
стола Андрея никого не хорони ть , — о ч ем ъ и  у к азо м ъ  предписано причту  чрезъ 
Духовное правленіе.

Между т ѣ м ъ , вопросъ о кладбищ ахъ  продолжалъ за н и м а ть  к ак ъ  духовную ^ 
т а к ъ  и граж данскую  в л асть . Въ то врем я, при каб и н етѣ  ея величества Анны 
Іоанновны , сущ ествовала  особая комммссія о строеніи С,-Петербурга. Е я  
разрѣш енію  подлеж алъ, р азу м ѣ е тс я , и вопросъ о кладбищ ахъ . С вятѣ йш ій  С ѵ 
нодъ препроводилъ въ  эту  Комиссію составленны й имъ проектъ  о кладбищ ен
ски х ъ  м ѣ с та х ъ  въ  С .-П етероургѣ . К омиссія нарядила отъ  себя н ѣ ск о л ьк и х ъ
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архитекторовъ  для изсл ѣ д о ван ія , н а  п о к азан н ы х ъ  святѣ й ш и м ъ  Сѵнодомъ м ѣ 
с т а х ъ ,  гр у н та  земли и грунтовой вы соты  воды . П олучивъ  о тъ  архитекторовъ  
подробныя описан ія зем ель , К ом иссія , в ъ  особомъ дон есен іи , представила с в я 
тѣйш ем у  Сѵноду свое м нѣніе о кладбищ ен скихъ  м ѣ с та х ъ  съ  планами и х ъ . С вя
тѣйш ій  Сѵнодъ, опи раясь на м нѣніе К ом иссіи , отъ  23  октября 1 7 3 8  года по
становилъ: въ  С .-П етербургѣ  погребенію бы ть  н а д л е ж и т ъ —  1 )  на Московской 
сторонѣ о тъ  Я м ской слободы в ъ  Черной рѣчкѣ  з а  цервовію  рож дества св . Пред
теч и ; 2 )  з а  Ф онтанною  рѣчкою , позади К а л и н и н с к о й  деревни и кам еннаго  до
м а, принадлеж ащ аго И зм айловском у п о л к у , т ам ъ ж е , гдѣ н доселѣ погребалнсь 
усопш іе; 3 )  на  В асильевском ъ о стр о в ѣ , у  Черной р ѣ ч к и , между 18  и 2 3  л и н і
я м и ,— к ъ  каком у  м ѣ сту  дорогу р асч и сти ть  о тъ  вновь наросш аго к у ст а р н и к у  и 
подѣлать к а н ал ь д ы ; 4 )  па  Выборгской сторонѣ  у  церкви  с в . С ам п со н астр ан н о 
пріим на, и 5 )  на  П етербургской сторонѣ— на А п текарском ъ  островѣ .

Для возвы ш енія у к азан н ы х ъ  м ѣ с т ъ , по д ѣ л ать , во кр у гъ  и п о п ер егъ , к ан ал ы , 
въ  п ри стойны хъ  м ѣ с та х ъ  у стр о и ть  пр у д ы , вы нутою  землею  за с ы п а т ь  низк ія  
м ѣ ста  и в о зв ы си ть , сам ы я кладбищ а огородить деревянны м ъ забором ъ , и по
с тр о и т ь , при т ѣ х ъ  к л ад би щ ах ъ , деревянны е покои для ж и тья  к ар ау л ьн ы м ъ  и 
м оги льщ и кам ъ , и для содерж анія в ся к и х ъ  потребностей к ъ  погребенію , а тѣ  
строен ія , к ан ал ы , пруды  и городьбу дѣ л ать  и впредь содерж ать в ъ  добромъ по
рядкѣ изъ  сборны хъ церковны хъ  доходовъ. С вятѣ йш ій  Сѵнодъ далъ  объ атом ъ 
у к а зъ  Духовном у правленію  и н а  донесеніе Комиссіи о строеніи  о твѣ ти л ъ  со
глас іем ъ . 1 9  іюля 1 7 3 9  года, К ом иссія подала в ъ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ донесе
н іе , в ъ  которомъ предлагала пр и сл ать  к ъ  ней лю дей, для п ри н ятія  о зн аченн ы хъ  
пяти  м ѣ стъ  в ъ  духовное вѣдом ство , и за т ѣ м ъ  п р ед п и сать , чтобы  у  В ознесенья 
и у  д р у ги х ъ  церквей  никогоболѣ е не хо р о н и ть . Въ том ъж е 1 7 3 9  году , по у к а 
зу  изъ  святѣ й ш аго  Сѵнода в ъ  Д уховное пр авл ен іе , п я т ь  кладбищ ен скихъ  м ѣ стъ  
были при няты  в ъ  духовное вѣдом ство. На В асильевском ъ островѣ кладбищ ен
ское м ѣсто при нялъ  свящ ен н и к ъ  А ндреевской церкви  Н икиф оръ Н икиф оровъ; 
на П етербургской сторонѣ— введенскій  свящ ен н и къ  И ванъ  А л ек сѣ евъ ; въ  Я м 
с к о й — дьяконъ  И ванъ  А н дреевъ ; въ  Е к атер и н го ф ѣ — вознесенскій  свящ ен н и къ  
Василій С тр ѣ л ьн и к о в ъ и  свящ ен никъ  Е к атерин инской  церкви  Іоаннъ  В асильевъ . 
Для п р и н я тія , им ъ  даны  были и зъ  Д уховнаго  пр авл ен ія , съ  одобренія с в я т ѣ й 
ш аго Сѵнода, особыя и н стр у к ц іи . К ладбищ енскія м ѣ ста  при няты  были по п л а 
нам ъ и в м ѣ стѣ  съ  п л а н а м и , которы е святѣ й ш ій  Сѵнодъ предпи сы валъ  х р ан и ть  
въ  пристойном ъ м ѣ стѣ .

С ущ ествовало  предполож еніе на А п текарском ъ  кладбищ ѣ построи ть ц ер 
ковь. Но святѣ й ш ій  С ѵнодъ, в ъ  ян в ар ѣ  1 7 4 0  года, постановилъ : « за  н еи м ѣ н і
емъ приходскихъ  дом овъ, церкви т ам ъ  не б ы т ь , а для принош енія м ертвы хъ  
тѣ л есъ  построить часовню , и о тп ѣ ван іе  тѣ м ъ  м ертвы м ъ  тѣ л ам ъ  каж дом у свн 
щ ен н и к у , по вносѣ въ  приходскую  ц ерковь , о тп р ав л я ть  въ  т ѣ х ъ  ц е р к в ах ъ , гдѣ 
должно по усопш и хъ  и поминовеніе и м ѣ ть » . Т у тъ  жс предписано было: «мо
гильщ иковъ  опредѣлить изъ  о т ст ав н ы х ъ  солдатъ  в ъ  богад ел ьн ях ъ , которы е по- 
крѣпче здоровьем ъ, жъ каж дом у кладбищ у по четы ре чел о вѣ к а , которы е, к ак ъ  
около кладбищ ъ, т а к ъ  и при цер кви , съ  перемѣною  —  всегда но два чел овѣ ка , 
должны к ар ау л ъ  содерж ать , и ,  часы  городскіе слуш ая  или песочные и м ѣ я , къ

3*
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колоколъ зв о н и ть , по обы кновенію , а  пропитан іе  им ѣ ть изъ  богаделенъ. Въ про
ч и хъ  же м ѣ с та х ъ  не х о р о н и ть » . О Я м ском ъ кладбищ ѣ, в ъ  ч астн о сти , святѣй ш ій  
Сѵнодъ, на основаніи у к аза  П етра I ,  предписалъ  Духовном у правленію , чтобы 
ям щ ики сан и  огораж ивали кладбищ енское м ѣсто. Д уховное правлен іе , 2 2  м ар 
т а  1 7 4 0  года, писало объ атом ъ въ  ІІолиційм ейстерскую  кан целярію , чтобы она 
побудила ям ски х ъ  ж ителей к ъ  работѣ и им ѣла за  нею см отрѣн іе . Всѣ эти  р а с 
поряж енія были объявлены  и свящ ен н и кам ъ  съ  подпискам и. Съ т ѣ х ъ  норъ стали 
хоронить усопш и хъ  на четы рехъ  у к азан н ы х ъ  м ѣ с т а х ъ , а  на А птекарском ъ 
острову еіце не хоронили: ибо кладбищ е это осталось неустроенны м ъ. По с л у 
чаю у к аза  им ператриц ы  отъ  1 0  іюля 1 7 3 4  года противъ часо вен ъ , распоряж е
ніе святѣ й ш аго  Сѵнода о построеніи часовни не было исполнено, а вм ѣстѣ  съ 
т ѣ м ъ , самое м ѣсто не было огорожено, кан аловъ  не прорыли и пруда не с д ѣ л а 
л и . Съ С .-П етербургскаго  острова усопш и хъ  провож али, по преж нем у, к ъ  церкви 
св . С ампсона страннопріим на для погребенія. А когда я в и л а сь , на П реображ ен
ском ъ о стровѣ , церковь благовѣщ енія пресвятой Богородицы , т о , по резолюціи 
Комиссіи о строеніи города, которая въ  1 7 4 3  году уж е не су щ еств о вал а , до
пущ ено было и у этой церкви хоронить, но только т а к и х ъ , за  которы хъ  род
ствен н и ки  д аду тъ  1 0  р. вкладу  на церковное строеніе.

Въ 1 7 3 8  году, рѣш енъ бы лъ  вопросъ о способѣ погребенія у со п ш и х ъ . Им
пер атр и ц ѣ  А ннѣ Іоанновнѣ сдѣлалось и звѣ стн ы м ъ , что у Вознесенья и въ  Я м 
ской , за  несм отрѣніем ъ будто бы свящ ен н и к о въ , могилы рою тъ м елкія , и , послѣ 
погребенія земли на ни хъ  не у т а п т ы в а ю т ъ , отчего тяж олы й газъ  проходитъ 
сквозь ры хлую  землю . С вятѣ йш ій  Сѵнодъ, освѣдом ивш ись о сем ъ , поручилъ 
сѵнодальному эк зекутору  Иліи К силандеру и секретарю  Д уховнаго  правленія 
Василію  Т и ш и н у , о сви дѣ тельство вавъ  могилы у В ознесенья, донести ему о 1 
то м ъ , чтб н ай д у тъ . И сполнивъ на м ѣ стѣ  поручен іе , чиновники донесли, что мо
гилы  копаю тъ  глу б о к ія , и что , н а п р о ти в ъ , духоты  никакой  не и м ѣ ется , не 
смотря на т о , что осви дѣтельствован іе  могилъ происходило лѣтом ъ  въ  жаркіе 
дни іюля м ѣ сяц а . Видно, им ператриц ѣ  доложили на свящ ен никовъ  облыжно. 
Т ѣм ъ  не м ен ѣе , и м п ер атр и ц а , вѣдѣн іем ъ  о тъ  2 5  іюля 1 7 3 8  года, предписы вала 
чрезъ  святѣ й ш ій  Сѵнодъ: 1 )  всѣ могилы у т а п т ы в а т ь  и земли н асы п ать  иадъ 
ними на ар ш и н ъ ; 2 )  по кладбищ ам ъ вездѣ могилы ко п ать  не менѣе тр ех ъ  ар 
ш инъ  глуб ины , и чтб глубж е, то л у чш е, и что сродники м о гу тъ , в ел ѣ ть  вы* 
в и д ы в а т ь  могилы ки р н и чем ъ , взводить надъ  гробами своды , за м а зы в а т ь  и з
вестью , и —  въ сам ы й же день погребен ія, у б и вать  землю н ак р ѣ п к о * . Э тогь ; 
у к азъ  им ператрицы  распубликованъ  изъ  с вятѣ й ш аго  Сѵнода к ъ  исполненію . !

У казом ъ с в . Сѵнода отъ  2 8  мая 1 7 3 8  года, въ  связи  съ  другим и предме
т а м и , было предписано, к а н ь  увидим ъ по сл ѣ , чтобы а )  приходскіе свящ енники 
усопш и хъ  зап и сы в ал и  в ъ  к н и г а х ъ , съ  обозначен іем ъ, гдѣ и нѣм ъ они погре
бены , б ) чтобы но кладбищ ам ъ нигдѣ никого отню дь не о т п ѣ в а ть  и не погре
б ать  безъ  п ри ходски хъ  свящ ен ноцерковнослуж нгелей , иди безъ ихъ досто
вѣрныхъ соішолительныхъ пасемъ и безъ свидѣтельства о христіанской 
кончинѣ,  и в )  чтобы сам ы е кладбищ енскіе причты  вели за и и с ь  погребеннымъ 
и зъ  своего прихода и и зъ  в сѣ х ъ  др у ги х ъ .

Вопросъ о часо вн ях ъ  и о столбахъ  со св. ико н ам и , стои вш и хъ  по улицахъ
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въ  С .-П етер б у р гѣ , затр о ги в аем ы й , к ак ъ  мы ви дѣ ли , при сам ом ъ основаніи с ѣ 
верной сто л и ц ы , за н и м а л ъ , въ  атом ъ д е ся ти л ѣ т іи , не мены пе кладбищ ъ, к ак ъ  
духовное, т а к ъ  и граж данское прави тел ьство . Мы обратим ся нѣсколько н а за д ъ , 
ьъ  преж нем у врем епи , для уяснен ія  хода сего вопроса. С вятѣ йш ій  Сѵнодъ, въ  
1 7 2 2  году, имѣя разсуж ден іе , что въ  Россійской имперіи есть  довольно церк- 
вегі, въ  которы хъ  можно, паче же и должно м олиться Б о гу , и подтвердивъ 
у к азъ  П етра о н е ст р о е н ъ  новы хъ  часовенъ , о тъ  2 8 -го  м ар т а , печатно  предпи
сал ъ  сущ ествую щ ія  деревянны я часовни повсюду р азо б р ать , а кам енны я у п о 
требить на ины я потребы т ѣ м ъ , кто и х ъ  стр о и л ъ ; с вя ты я  же иконы , книги  и 
у т в а р ь , о п и сав ъ , отобрать въ  м онасты ри и приходскія церкви , которы мъ 
принадлеж али часовни . Но по атом у у к азу  часовни не были разобраны  повсе
м ѣстно . Мало того: М осковская сѵнодальная контора, преосвящ енны й В ар н ава , 
арх іепископъ  холм огорскій , и строитель Л у к ь я н о в н о й  п у с ты н и , находивш ей
ся в ъ  сѵнодальной области , іером онахъ Іосифъ съ  братіею  сдѣлали с в . Сѵноду 
представленія о необходим ости, не р азб и р ая , о став и ть  часовни на п реж н и хъ  
м ѣ стах ъ . С огласивш ись съ  доводам и, представленны м и въ  о зн ач ен н ы х ъ  доне
с ен ія х ъ , св . Сѵнодъ, отъ  5 мая 1 7 2 7  г . ,  обнародовалъ у к а з ъ  слѣдую щ аго со
держ анія: «часовн ям ъ, которы я не р азобраны , бы ть по преж нем у, а которыя 
разобраны , и бу д у тъ  просители , чтобы возобновить и х ъ , т ѣ  дозволить возоб
н овлять , если н ѣ тъ  н и к а к и х ъ , къвозбран ен ію  винословны хъ, пр и чи н ъ » . А м еж - 
ду винословны м и причинам и с то я л а , к ак ъ  гл а в н а я , т а ,  чтобы отъ часовенъ 
не било св. церквамъ обиды и уничиженія. Д ав ать  разрѣш ен ія  на возобнов
леніе часовенъ въ  атом ъ у к а з ѣ  предписано: по Сѵнодальной области  духовны м ъ 
д и кастер іям ъ , въ  еп ар х ія х ъ — архіереям ъ , а въ  С .-П етербургской  сѵнодальной 
еп ар х іи — Д уховном у правлен ію , не утруж дая св . Сѵнода. Въ теченіи  п я ти  —  
ш ести л ѣ т ъ  послѣ издан ія  этого у к а з а ,  к ак ъ  въ  С .-П етер б у р гѣ , т а к ъ  и въ  з а 
к азах ъ  Д уховнаго правлен ія поставлено на с та р ы х ъ  м ѣ с та х ъ  и вновь иного н а 
строено часовенъ и образбвъ . Х ристіане стави л и  и х ъ , во избѣж аніе  хлопотъ  
для себя , вопрекн силѣ у к а з а ,  с ан и  собою, не испраш ивая на то разрѣш ен ія  ни 
у  кого. Въ 1 7 3 3  г . ,  неизвѣ стно  съ  какого повода, с в . Сѵнодъ затребовалъ  изъ  
Д уховнаго правленія « скаску : полико им ѣ ется  в ъ  С .-П етер бу р гѣ , сдѣ л ан н ы х ъ  
во образъ  ( т .  е. на подобіе) часо вен ъ , столбовъ по улицам ъ  н в ъ  д р у ги х ъ  м ѣ 
с т а х ъ ,  т ак ж е — часо вен ъ , и гдѣ именно им ѣ ю тся , и о строеніи и х ъ  въ  томъ 
правленіи  прош енія были ли и чьи именно, и въ  которы хъ го дѣ х ъ , и о тъ  того 
правленія къ  тому строенію — позволеніе дано л и , и съ  какого при м ѣ р у , и т о  поз
воленіе приговоромъ ли утверж ден о, или словесно о тъ  кого п р и к азан о , и у т ѣ х ъ  
столбовъ в ъ ч ас о в н я х ъ  служ еніе  о тп р авл ять  свящ ен н и к ам ъ  п р и казан іе  б ы л о л и , 
и по чьей просьбѣ , н для чего чи нено , и донынѣ св . Сѵноду ни словесно, ни 
письменно не объявлено? Буде о т ѣ х ъ  столбахъ  и ч асо вн ях ъ , хотя и есть  и з 
в ѣ с т іе , но не о в с ѣ х ъ , то оны е всѣ оп и сать  и м я н н о ,и  изслѣ д овать достовѣрно, 
кѣм ъ тѣ  столбы и часовни сдѣ л ан ы , и откуда  образй взяты  и п о ставл ен ы , н 
съ  чьего позволенія или п р и к а за н ія , и д явн о  л и , и какое при т ѣ х ъ  столбахъ  с л у 
женіе о тп р ав л я ется , и кѣм ъ нм янно». Въ Д уховном ъ правленіи  не наш лось и 
не бы вало н и к а к и х ъ  свѣдѣній  относительно по-троен ія часовенъ и столбовъ въ  
С .-П етербургѣ . П оэтом у, для опи сан ія  и х ъ , д ан а  бы ла и н стр у к ц ія  кан целяри -
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сту  правлен ія Тимофею Борисову с ъ д в у и н  сторож ам и. О казал о сь , что в ъ С .-П е 
тербургѣ  было сем ь часовенъ и иного о б разовъ , п о ставл ен н ы х ъ  на столбахъ . 
Оли устроены  были на р ы н к а х ъ  рядовичам и— на и х ъ  д ен ьги , п а н н а  сборъ отъ  
доброхотны хъ дателей . С в. иконы  содерж ались весьм а прилично. Онѣ стояли 
за  стеклам и  въ  хорош ихъ р ѣ зн ы х ъ  к іо т а х ъ , на ико н ах ъ  бы ли ризы  и л и , по 
крайней  м ѣ р ѣ , вѣ н ц ы . Предъ иконам и стояли въ  ф о н ар ях ъ  свѣчи или лам пады . 
При часо вн ях ъ  и столбахъ  им ѣлись к р у ж ки , и не одн а , а но н ѣ ск о л ьк у , для 
сбору, па  содерж аніе часо вен ъ , денегъ . Б орисовъ  съ  сторож ам и , въ  пр и су тств іи  
стар о стъ  и рндовпчей, всѣ  часовни и иконы  о п и салъ  в ъ  подробности , свѣчи 
отобралъ , а  круж ки  съ  деньгам и за п е ч а та л ъ . ІІа спросъ : «съ  чьего позволенія 
иконы  поставлены  и для чего?» рядовичи п р яд ен іе  старосты  о твѣ ч ал и , что ико
ны онп стави л и  с ан и  собою, а поставили  для того , чтобъ  было куда пом олить
с я , пр и ш едъ и  уходя изъ  л ав к и . П риходскіе с вя щ ен н и к и , по приглаш енію  рндови- 
чей , служ или  предъ иконам и всенощ ны я и молебны Господу Б огу  и святы м ъ . 
Подробныя описан ія в сѣ х ъ  часовенъ  и к іо тъ , со ставлен н ы я Б о р д о в ы м ъ , в зн е 
сены  были и зъ  Д уховнаго  правлен ія  в ъ с в .  Сѵнодъ. И дѣло э т о , получивш ее вчи
н и т е ,  вѣ роятн о , о тъ  им ператриц ы  А н н ы , кончилось ея у к азо м ъ , о тъ  1 0  іюня 
1 7 3 4  года, въ  котором ъ было с к а за н о , чтобы , по силѣ  запрещ енія П етра I отъ
2 5  ноября 1 7 0 7  года, в ъ  городахъ , нигдѣ ником у отны нѣ  новы хъ  и на старом ъ  
м ѣ с тѣ , вм ѣсто  в е т х и х ъ , вновь часовенъ  отню дь пе с тр о и т ь , а  с тар ы я  ( т .  е. уже 
су щ еству ю щ ія) часовни о с та в и ть  в ъ  преж нем ъ состоян іи . Св. Сѵнодъ о тъ  2 0  
того же ію ня предписалъ  за  исполненіем ъ сего и м ператорскаго  у к а з а  им ѣ ть  
наблю деніе Д уховном у правленію  по всей С .-П етербургской  е п ар х іи , каждому 
за к а щ н к у — въ  своем ъ з а к а з ѣ , а  свящ ен н и к а м ъ , к аж до м у , въ  своем ъ приходѣ. 
«А кто п о стр о и тъ , или д астъ  на то позволеніе, съ  т ѣ м и , безъ всякаго  послабле
н ія , п о т у п л е н о  б у д етъ , к ак ъ  съ  противникам и у к а за м ъ  им ператорскаго  в е 
л и ч ес тв а » . Э тим ъ же у к азо м ъ  требовались о тъ  свящ ен никовъ  всей еп ар х іи  
синскн  о су щ еств у ю щ и х ъ , по р азны м ъ  м ѣ с та м ъ , собственно часо вн ях ъ ; О к а за 
л о сь , что 1 )  въ  П етербургѣ было 5 часовенъ: одна н аС .-П етер б у р гск о м ъ о стр о - 
вѣ  на отдаточном ъ дво р ѣ , другая  на П устом ъ  р ы н к ѣ , в ъ  рядах ъ  м ясном ъ и ры б
ном ъ , и три  н а  О х тѣ , и зъ  ко и х ъ  одну поставили  рабочіе лю ди , строивш іе го 
родъ , другая  поставлен а  охтинским и  поселенцам и на м ѣ стѣ  погребенія у со п 
ш и х ъ  изъ  н и х ъ , а третью  воздви гъ , въ  1 7 2 9  году, ох ти н ск ій  стар о ста  И ванъ  
К оновъ на перевозочной п р и стан и , для сбора денегъ  на строеніе  цер кви . П ослѣд
няя часовня бы ла подвиж ная: л ѣ т о м ъ , она стояла  на берегу у  п р и стан и , а  з и 
мою, ее перевозили ежегодно на лёдъ и стави л и  у проѣзж ей дороги. 2 )  В ъ С .-П е 
тербургском ъ у ѣ зд ѣ  было 7  часовенъ . 3 )  Въ Я м бургском ъ за к а з ѣ  было 1 4  ч а 
со вен ъ , да въ  Конорскомъ у ѣ зд ѣ , при писан ном ъ  к ъ  том у же з а к а з у ,  3 6  часо 
вен ъ . 4 )  Въ Ш лиссельбургском ъ за к а з ѣ  было 8 часовенъ . 5 )  Въ К ронш тадт
ском ъ — 5 часовенъ . 6 )  Въ Выборгскомъ же ни  с т а р ы х ъ , ни новы хъ  часовенъ 
не было. Всѣ эти  часовни о стал и сь , но силѣ  у к а з а ,  въ  преж нем ъ состоян іи .

Но столбы со св. и конам и , построенны е наподобіе ч асо вен ъ , по у к а зу  св. 
Сѵнода о тъ  7  ф евраля 1 7 3 7  года, бы ли разобраны . Н а С .-П етербургском ъ  ос
тровѣ  образъ  св . Н иколая чудотворца в зя т ъ  и поставлен ъ  въ  Т роицком ъ со
борѣ. Съ ІІантелеим оиовскаго  же п у стаго  р ы н к а , образъ  Х риста С п аси тел я ,
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сн яты й  со сто л ба , поставлен ъ  въ  судной п ал атѣ  Д уховнаго  п р авл ен ія , а дру
гія иконы сданы  въ  Троицкій соборъ. Столбы съ  главам и  разобраны , и дерево, 
изъ  котораго они построены , употреблено на отопленіе С ергіевской церкви .

Ч и тател ь  можетъ недо у м ѣ вать , отчего на часовни смотрѣли т а к ъ  р а з
лично: народъ и х ъ  стр о и л ъ , правительство  же церковное п граж данское —  то 
и хъ  зап р ещ ал о , то опить разрѣш ало , то опить запрещ ало . И , не смотри на т о , 
часовни пережили воѣ этн  перем ѣ ны , напр . о хти н ск ія  часовни и тепсрь су щ е
ств у ю тъ . Причины т а к и х ъ  перем ѣнъ въ  распоряж еніи  п р ав и тел ьств а  скр ы 
ваю тся въ  р азл и чн ы х ъ  взгл яд ах ъ  на часо вн и , подъ вліян іем ъ  которы хъ п и с а 
лись у к а зы . Но м ногихъ  м ѣ с та х ъ  С .-П етербургской  е п ар х іи , зам ѣ н яя  о тчасти  
ц ер к ви , часовни были соверш енно необходимы. Т акова была часовня въ  Петер- 
гоф ѣ, стоявш ая на особомъ кладбищ ѣ: ибо при З н а м е н н о й  церкви хоронить 
у сопш и хъ  не позволялось. Часовни нуж ны  были по д еревн ям ъ , которыя н ах о 
дились въ  д ал ек и х ъ  р а зсто я н ія х ъ  отъ  приходскихъ  церквей Т ак ія  часовн и , 
к ак ъ  в ъ  тр и д ц аты х ъ  го дах ъ , т а к ъ  и впослѣдствіи  нерѣдко п е р е с т а и в а л и с ь  въ  
церкви Копорскаго у ѣ зд а , К о т е л ь н а г о  погоста , въ  приходѣ св. Н иколая чу 
дотворца, въ  пяти  в ер стах ъ  отъ  церкви , въ  деревнѣ (дворцоваго вѣдом ства) 
Мтастыркѣ построена бы ла , около 1 7 2 9  года, часовн я , и въ  ней праздновали 
ж ители деревни рождество пресвяты я Богородицы: понеже угри тай деревнѣ 
издревле бывалъ монастырь и церковь, р а зо р е н н ы е  ш ведам и. Подъ вліян іем ъ  
та к и х ъ  потребностей , народъ строилъ  часо вн и , и п р авительство  смотрѣло бл а 
госклонно на су щ еств о ван іе , даж е разрѣш ало постройки новы хъ часовенъ . Но 
часовни имѣли н свою  вредную  сторону . Б ы въ  построены вблнзи ц ер к в ей , они 
причиняли имъ обиды п уничиженіе. Болы ие всего , часовенъ  настроено было 
въ  ^ ш о р ск о м ъ  у ѣ здѣ . И чтоже? Съ появленіем ъ и х ъ , народъ п л ѣ н и л с я  ходить 
въ  цер кви , с та л ъ  довольствоваться  одною воскресной» молитвою при ч асо вн ях ъ , 
часовни и наблю далъ хорош о, а о поддержкѣ и строеніи церквей о став и л ъ  в ся 
кое попеченіе. Ч асовни начали п р и вл екать  народъ , по мудрованію  грѣховной 
плоти н аш ей , даж е болы ие, ч ѣ м ъ с в . храм ы . Въ х р ам ах ъ  Г осподнихъ соверш алась 
только м олитва п св . т а и н с т в а ;  а къ  часовням ъ народъ собирался съ  пивом ъ , 
вином ъ и за к у с к а м и , и , пом оливш ись нем н о го Б о гу ,сво бо д н о , потом ъ, распола
гался вокругъ  часовенъ  и предавался нлотоугодію . Во м ногихъ  м ѣ с т а х ъ , это 
обратилось въ  п р и вы ч ку , н часовни изъ  м олитвенны хъ  домовъ обращ ены были 
народомъ въ  м ѣста собран ій , прогулокъ  и друж ескихъ  попоекъ. По м ѣ стам ъ , 
при часовн яхъ  о тп равляли сь  разнаго  рода суевѣрн ы е язы ческіе  обы чаи н обря
ды . Въ Я м бургском ъ за к а з ѣ  было 1 4  часовенъ . Въ одномъ приходѣ воздвиж енія 
креста  Госнодня, въ  погостѣ О польѣ, было три часовни . С луж бъ въ  н и х ъ , за 
неим ѣніем ъ надобности , никогда не бы вало. Но в ъ  воскресны е и праздничны е 
дн и , л ѣ то м ъ , народъ , по вечерам ъ, собирался около н и х ъ . П риходили м уж чины , 
ж енщ ины  и дѣ ти . Они раскиды вали  зд ѣ сь  огни , пѣли бѣсовскія п ѣ сн и , п л я 
сали . И звѣстія  о т а к и х ъ  н еп о тр еб ств ах ъ , р а зу м ѣ е тс я , доходили до с в . Сѵнода. 
П равительство  духовное и граж данское находило в ъ  т а к и х ъ  непристойностяхъ  
основаніе къ  зак р ы тію  часовенъ  и издавало о томъ у к а з ы , а народу ж аль было 
разстаться  съ  своими ненотребствам и , и во тъ  о н ъ , не смотри н а  у к а з ы , с т а 
рался сохрани ть часовни в ъ  своем ъ видѣ.
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Кромѣ особенно-уваж аем ы хъ  и чудотворны хъ с в . иконъ  по С .'П ет е р б у р г
ской е п ар х іи , о которы хъ  мы сказал и  нреж де, въ  теку щ ем ъ  десяти л ѣ тіи  стал а  
пользоваться  больш им ъ почитан іем ъ  чудотворная икона с в я т . и чудотворца Н и
ко л ая , находящ аяся доны нѣ в ъ  церкви села К олонна. И кона сія прославилась 
чудотвореніям и еіце при П етрѣ вели ком ъ , въ  1 7 1 3  году. Но почитаніе  ея огра
ничивалось собственно м ѣстностію  К олпииа и окрестностей  его. Тенерь же 
и оби татели  С. П етербурга узн ал и  о чудотворной силѣ  ея и стал и  обращ аться 
к ъ  пей съ  молитвою въ  р азн ы х ъ  о б сто ятельствах ъ  ж и зн и . Въ 1 7 6 3  году, при 
С. П етербургском ъ ар х іепископѣ  Г ав р іи л ѣ , по ф ам и л іи , К рем енецком ъ, въ  Д у 
ховной консисторіи  производилось дѣло объ откр ы тіи  и чудотворной силѣ  Кол- 
пинской иконы . На своем ъ м ѣ стѣ  м ы , со всею подробностію н вѣрн остію , р а с 
кроемъ производство сего дѣ ла.

Въ настоящ ее д еся ти л ѣ т іе , опредѣленно разрѣш ены  нѣкоторы е вопросы по 
церковному у с та в у  и составлены  новы я служ бы  прим ѣ нительно  къ  обстоятель
ств ам ъ  о теч ества  и Ц еркви русской . Въ 1 7 3 4  году , день тезо и м ен и тства  им пе
ратриц ы  Анны Іоанновны  (3 -го  ф евр ал я) сош олся съ  недѣлею ( т .  е. в о ск р е 
сеньем ъ ) м ы таря и ф арисея . К то-то  и зъ  свящ ен н и к о въ , по докум ентам ъ  не 
видно даж е въ  каком ъ  приходѣ, отправлялъ  богослуж еніе только воскресное, и 
то по' Тріоди постной. К акой-то  услуж ливы й  богом олецъ, свѣдущ ій  въ  церков
номъ у с т а в ѣ , сдѣлалъ  на свящ ен ника донесеніе св . Сѵноду. О тв ѣ тч и к а , ко
торы й св . Сѵноду бы лъ и зв ѣ ст е н ъ , пригласили д ать  показан іе  по доносу. С вя
щ енн икъ  далъ  с к а с к у , что «онъ соверш алъ  всенощ ное бдѣніе н литургію  но той 
главѣ  церковнаго у с т а в а , въ  которой сказан о : «если слу ч и тся  иопразднество 
срѣтен ія  Господня въ  недѣлю м ы таря п ф ар и сея , то служ ба св . Сѵмеону и А ннѣ 
въ  т о тъ  день о с та в л я е т ся , с ти х и р ъ  и кан она не б ы в а ет ъ , понеже в ъ т о й  главѣ  
повелѣвается  праздн овать воскресенію  Господина, недѣли м ы таря и ф ари сеи , и 
поп разднеству  срѣтен ія  Господня». А то о н ъ , по простотѣ сво ей , и за б ы л ъ , что 
3 -го  ф еврали приходилось тезои м ени тство  ея им ператорскаго  в ел и ч еств а» . Не
и звѣ стн о , каком у ш траф у подвергся свящ ен н и к ъ  за  опущ еніе такого  важ наго  
обстоятельства  и зъ  виду . А въ  то врем я , чрезвы чайно строго взы ски валось за  
опущ еніе служ бъ  въ  царск іе  дн и , и нерѣдко свящ ен ники  за  т а к ія  вины  под
вергали сь то отрѣш енію  о тъ  м ѣ стъ  слу ж ен ія , то лиш енію  с ан а . Св. Сѵнодъ, 
въ  отвращ еніе  т а к и х ъ  скорбны хъ с л у ч ае в ъ , постановилъ : < о тн ы н ѣ ,в о  всѣ х ъ  
Всероссійской имперіи ц е р к в ах ъ , естьлн  тезои м ени тство  ея им ператорскаго 
вели чества  слу ч и тся  когда въ  недѣлю м ы таря и ф ар и сея , п блуднаго и в ъ  сед- 
м и ч н ы ед н и : то гда , для онаго ея им ператорскаго вели чества  тезо и м ен и тств а , 
вы ш еповелѣнное церковное, со всенощ ны м ъ бдѣніем ъ и по л и ту р гіи  съ  молеб- 
н и м ъ  пѣніем ъ  п звоном ъ , торж ество о тп р авл ять  по храмовой гл а в ѣ , при вос
к р е с н о й - в ъ о к т о и х ѣ , и постной— въ  Тріоди слу ж бѣ , и св. праведном у Сѵмеону 
богонріимцу и св. Аннѣ пророчицѣ— по м инеи, к ак ъ  въ  сам ы х ъ  т ѣ х ъ  х р а м ѣ х ъ , 
идѣж е, во ими оны хъ  св. и праведнаго С ѵ м ео н ап св . Анны пророчицы , церкви 
сооруж ены , имѣло бъ бы ть отправляем о неотм ѣнно. А по вы ш еп о казан н о й , въ 
у с та в ѣ  полож енной, рядовой главѣ  (и о к о е й , когда случится  ^ п р а з д н е с т в о  ср ѣ 
тен ія  Господня, т . е. 3 число ф евраля въ  недѣлю м ы таря  и ф арисея или блуд
наго ; св . праведному Сѵмеону п св . А ннѣ пророчицѣ служ ба о с т а в л я е т с я ) , для
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онаго ея им ператорскаго вели чества  дне тезо и м ен и тств а , той служ бы  не о с та 
в и т ь , а чи н и ть  том у церковному торж еству  на оное ф евраля 3 -е  число о тп р а 
влен іе , точію — по храмовой г л а в ѣ , к ак ъ  о том ъ  вы ш е и зъ ясн ен о , безъ  опущ е
н ія» . У к а зъ  о сем ъ данъ  въ  с . петербургское Д уховное правленіе 4 -го  декабря
1 7 3 4  года, и его спѣш или сдѣ л ать  и звѣ стн ы м ъ  по всей епархіи  до н а ст у п л е 
нія дня тезо м ен и тств а  им ператрицы  въ  1 7 3 5  году. З а к ащ и к и  н подчиненное 
имъ духовенство  на э т о м ъ у к а зѣ  р о сп нсы вались, по особой форм ѣ, т а к ъ : « у казъ
о тезо и м ен и тствѣ  ея им ператорскаго величества съ  церковникам и с л у ш ал ъ , и 
въ  прочіе ея им ператорскаго вели чества  ф ам иліи торж ественны е дн и , по цер
ковному чиноположеніи) и по вы ш еозначенном у ея им ператорскаго вели чества  
у к азу  и сочиненному о торж ествен ны хъ  д н ях ъ  табели  тщ ательн о  отп р авл ять  
будем ъ , въ  том ъ  и поднисуем ся своеручно*.

Въ дни возш ествія  на престолъ и коронац іи , допрежде соверш али только 
обы кновенны й благодарственны й м олебенъ, которы й ны нѣ постоя во дни рож 
денія членовъ им ператорской ф ам иліи . Въ 1 7 3 3  году, преосвящ енны й Ѳ еоф анъ , 
арх іепископъ  великоновгородскій и вел и ко л у ц кій , первенствую щ ій членъ с в я 
тѣ й ш аго  Сѵнода, со стави л ъ  особое благодарственное моленіе ко всещедрому 
Богу за премногій Его промыслъ въ возведеніи на Всероссійскій престолъ 
благочестивѣйшія, самодержавнѣйшія, великія государыни императрицы 
Анны Іоанновны, и во утвержденіе самодержавія ея къ твердому Россій
скія имперіи благосостоянію, явленный въ лѣто Господне 17НО. И мпе
ратрица А нна Іоанновна, 1 9  январи 1 7 3 4  года, эту  служ бу с а л а  прочитала и на 
рукописи н ап и сала  собственноручно: «все изрядно и ,с ъ Б о ж іе ю  помощ ію , съ  б у 
дущ ей субботы  н а ч а ть * . 1 9  я н в а р я , въ  1 7 3 4  году , приходилось въ  субботу , и 
въ  т о тъ  р азъ  торж ество , съ  окончательнаго  разрѣш ен ія  святѣ й ш аго  Сѵнода, 
соверш алось церковное по вновь составленном у пѣснопѣнію . П реосвящ енны й 
Ѳ еоф анъ , объявивш и сочиненіе и аниробацію  им ператрицы  святѣй ш ем у  Сѵ
ноду, при совокупилъ , что это  моленіе слѣ д у етъ  соверш ать дваж ды  въ  годъ: 
19  я н в а р я , въ  день восш ествія  на престолъ , п 2 8  а п р ѣ л я , въ  день коронаціи. 
С вятѣ йш ій  Сѵнодъ, сдѣ лавъ  свое одобреніе, послалъ  рукопись в ъ  М осковскую 
типограф ію  для н ап еч атан ія . Т ипограф ія , н ап е ч а та в ъ  1 ,2 0 0  экзем п л яр о въ , въ  
переп летахъ  разослала но цер квам ъ , со в зы ск ан іем ъ , за  каж ды й экзем п л яр ъ , но 
3 'Л  вой. но тогдаш нем у к у р су . Съ 1 7 3 6  года, начали повсем ѣстно соверш ать 
новое молебное пѣніе: ибо къ  этом у только врем ени , при тогдаш нем ъ состояніи 
типограф скаго  д ѣ л а , церкви 0 . -П етербургской  и ск а  епарх іи  могли получить но
вое пѣснопѣніе.

Л ѣтом ъ  1 7 3 2  года, въ  П етербургѣ и окр естн о стях ъ  стояла стр аш н ая  з а 
с у х а . Ж и тели  не зн ал и , чтб д ѣ л ат ь , куда д ѣ в аться  о тъ  ж ару . Ц вѣ ты  у вяд ал и , 
зелень плохо росла, пож елтѣли на д еревьяхъ  л и сть я . Т яготясь  н асто ящ и м ъ , всѣ  
заговорили о погодѣ, и начали бояться за  будущ ее, за  неурож ай въ  окрестно
с т я х ъ  хлѣба н корм у. 16  ію ня, св. Сѵнодъ потребовалъ  въ  свое п р и су тств іе  тр о 
ицкаго протопопа Іоанна ІІ-го С ем енова, с тар ш аго  члена Д уховнаго правлен ія . 
Ч резъ  него при казано  было правленію  объявить у к азо м ъ  по всем у духовенству  
петербургскаго о к р у га , чтобы , въ  приходскихъ  ц ер к вах ъ  и соборахъ , на вечер
н я х ъ , у тр ен я х ъ  и л и т у р г ія х ъ , свящ еннослуж ители  прилагали  молитвы  особыя о



благорастворен іи  воздуха  и ниспослан іи  дождя. У к а зъ  то тч асъ  со ставлен ъ  бы лъ  
и в ъ  одномъ экзем плярѣ  посланъ  по д у х о в ен ств у , сперва  въ  П етер бу р гѣ , по
т о п ъ  по всѣ м ъ  за к а за м ъ .

Въ слѣдую щ ем ъ 1 7 3 3  году , за с у х а  опить повторилась въ  С .-П етер б у р гѣ , 
и так ж е  стояла въ  М осквѣ, по другим ъ  же еп ар х ія м ъ , н ап р о ти в ъ , шли н е п о 
м ѣрны е дожди. В ъ с в . Сѵнодъ стеклось иного докладовъ по сему предм ету , еще 
в ъ  прош ломъ 1 7 3 2  году, съ  р азн ы х ъ  сторонъ . Т ак ъ  к ак ъ  вопросъ сего рода очень 
просто могъ бы ть разрѣш ен ъ  всегда сам им ъ  духовенством ъ: то св . Сѵнодъ 2 2  
іюня 1 7 3 3  г. предписалъ  на первы й разъ : «въ  С .-П етербургѣ  и въ  М осквѣ, въ  
соборахъ и при ходски хъ  ц ер к в ах ъ  во зсы л ать  м олитвы  в ъ  Б огу  по печатной  
к н и ж к ѣ , во время бездождія —  о плодоносномъ дож дѣ, а во время безведрія о 
благополучном ъ ведрѣ , въ  случаю щ іяся врем ена неотм ѣнно, не утруждая о 
томъ докладами св. Огнодъ». Но к ак ъ  ещ е мало развито  было тогда ду х о в ен 
ство! Въ П етербургѣ и М осквѣ, эти  м олитвы , во все л ѣ то  1 7 3 3  г . ,  произносились 
безъ  р азсуж ден ія , в ъ  такое  врем я , когда пе слѣдовало, и о то м ъ , о чемъ не на- 
длежало м олиться. Я сн о , что свящ ен никовъ  сбивало съ  толку  попятіе о ведрѣ. 
С в. Сѵнодъ, свѣ давъ  о сем ъ , 9 іюля 1 7 3 4  года предлож илъ, въ  особомъ у к а з ѣ , 
слѣдую щ ее по сем у предмету то лкован іе , которое долж енствовало уж е сдѣ л аться  
извѣ стн ы м ъ  по всей Россіи : «о тн ы н ѣ , сказан о  въ  у к а з ѣ , во в сѣ х ъ  ц е р к в ах ъ , 
к ак ъ  о бездож діи, т а к ъ  и о безведріи на л и т у р г ія х ъ , вечерн яхъ  и у т р е н я х ъ , по 
церковном у чиноположенію печатной книги м олебны хъ п ѣ н ій , ко всеблагом у 
Б огу  просительны я м олитвы  приносить весьм а осмотрительно и крайне р а зс у 
дительно въ  каковы я врем ена. Если когд а, подлинно, бездождіе б у д етъ , и оттого 
земной плодъ въ  состояніи  потребномъ бы ть не м о ж етъ , тогда при носи ть мо
ли твы  о плодоносномъ дождѣ. А буде въ  сам ое н астоящ ее врем я, когда земной 
плодъ лучш е им ѣ етъ  состоять  въ  ведрѣ , а тогда буд етъ  безведріе, то м олиться
о благополучномъ ведрѣ. Да и въ  т ѣ  сам ы я вр ем ена, когда потребно будетъ  
п р и зн аваться  о тъ  духовны хъ  властей  ко Господу Богу оное м оленіе, и тѣ м ъ  
духовны м ъ  вл астям ъ  съ  зн аю щ и м и , конечно, всякое зем ледѣльство людьми 
и м ѣ ть  о том ъ  согласіе: надлеж итъ  ли оное прош еніе и м ѣ ть , н к ак ъ  зем л ѣ , т а к ъ  
и им ѣю щ ем уся въ  ней плоду дождь или ведро нотребноли  бы ть и м ѣ етъ . И буде 
п о к аж у тъ  оные вѣдатели  къ  том у согласіе , то въ  т а к ія  времена оное моленіе 
съ  прош еніем ъ ко Господу Богу и приносить . А щ е ж е в ъ к о е  время благораство
реніе в о зд у х а , всещедрою милостію  Бож іею , въ  настоящ ем ъ  и земному плоду по
лезном ъ состоян іи , тогда онаго моленія отню дь суетно  не у п о тр еб л ять . Еж ели 
же когда, праведны м ъ гнѣвом ъ Б ож іи м ъ, за  ум нож еніе гр ѣ х ъ  чел о вѣ ч ески х ъ , 
слу ч и тся  гдѣ бы ть моровой язвѣ  и тлетворном у повѣтрію  (отчего  Б ож е, по ве- 
ли ц ѣ й  своей м илости , с о х р ан и ): то и въ  т а к ія  врем ена, разсм отрѣвъ  и досто
вѣрно о том ъ  и звѣ д ав ъ , приличны я ко Господу Б о гу , о отвращ еніи  того п равед
наго гн ѣ ва  Е го , въ  ц ер к в ах ъ  с в я т ы х ъ , моленія приносить съ  глубочайш им ъ см и
р ен іем ъ , возды хан іем ъ  же и сокруш еніем ъ  сердецъ , и подобаю щимъ о зл ы х ъ  дѣ- 
л ѣ х ъ  р аск ая н іем ъ , неотм ѣнно.»

Въ цар ство ван іе  им ператрицы  Аниы Іо ан н о в н ы , получили свое происхож 
деніе табели  о празднован іи  дпей то р ж ествен н ы х ъ  и вы сокоторж ествен ны хъ. 
П ам ятован іе  си х ъ  дней предоставлялосы іреж десвящ енн оцерковнослуж п телниъ .
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А они , по м ѣ с та м ъ , пе соверш али долж наго богослуж енія въ  сіи  дни. По атому 
дѣлу иного производилось слѣ дствій  в ъ  ц арствован іе  Анны Іоанновны . С вя
щ ен н и ки , к а к ъ  о к азы в ал о сь , не нам ѣренно о ставлявш іе  царск іе  дни б езъ  с л у 
ж ен ій , при допросахъ  всегда извиняли  себя заб в ен іен ъ  и даж е невѣдѣ ніем ъ , 
всѣ х ъ  дней ц ар ск и х ъ : ибо до и х ъ  свѣдѣнія не доходили иногда и зв ѣ ст ія  о днѣ 
рожденія и тезо и м ен и тства  того илп другаго  члена им ператорской ф а м и л іи . Для 
о твр ащ ен ія , на  будущ ее врем я, т а к и х ъ  о п у щ ен іи , святѣ й ш ій  Сѵнодъ пр и ду м ал ъ  
сан у ю  дѣ йствительную  м ѣру. Б ы ла со ставлена  и повсем ѣстно разослана особая 
письм енная табель о то р ж ествен н ы х ъ  и вы сокоторж ествен ны хъ  д н ях ъ . С .-П е 
тербургское духовное правленіе нодало первый прим ѣръ  в ъ  н ап ечатан іи  табели  
въ  типограф іи  академ іи  н а у к ъ  для епарх іи  святѣ й ш аго  Сѵнода. Э кзем пляры  
табелей  разосланы  по всѣ м ъ  ц ер к вам ъ , съ  т ак и м ъ  предписаніем ъ  о тъ  с в я т ѣ й 
шаго Сѵнода, чтобы  и х ъ  повѣсили въ  ал та р ѣ  на приличном ъ м ѣ с т ѣ , и чтобы 
с вящ ен н и к и , предъ наступлен іем ъ  таб ел ьн ы х ъ  д н ей , никуда не о тлу ч ал и сь  отъ  
свои хъ  церквей для п ар ти к у л я р н ы х ъ  нуж дъ.

К асательно  поминовенія у соп ш и хъ  царской ф ам и л іи , прежде п о сы лал и сь , 
по церквам ъ С .-П етербурга  и е п ар х іи , особыя п о в ѣ стк и , которы я исходили о тъ  
Д уховнаго правлен ія и прямо отъ  св . Сѵнода. И м ператрица А нна Іоанновна 
нерѣдко с ам а , заблаговрем енно, напом инала св. Сѵноду о дн ях ъ  поминовенія и 
у к а з ы в а л а , гд ѣ , т .  е . въ  какой церкви  въ  С .-П етер бу р гѣ  —  соверш ать его . По 
ея у к а за н ія м ъ , они соверш ались въ  Троицкомъ соборѣ, какъ е п ар х іал ьн о м ъ , въ  
П етропавловском ъ соборѣ, к ак ъ  на м ѣ стѣ  погребенія государей им ператоровъ , и 
въ А лександроневскомъ м онасты рѣ о т ѣ х ъ  л и ц ах ъ  царской ф ам и л іи , которы я 
въ  немъ были .погребены . Въ больш ей части  сл у ч ае в ъ , долго это  поминовеніе 
бы ло, т ак и м ъ  образом ъ , м ѣстн ы м ъ . Въ ян вар ѣ  1 7 3 5  года, с в . Сѵнодъ н ап еч а 
тал ъ  и разослалъ  поксюду особыя книж ицы  о дн ях ъ  поминовенія го су дар ей , 
ц ар ей , вел и ки х ъ  к н я зе й , им ператоровъ  и прочихъ персонъ царской ф ам иліи . 
Ц ер кви , получивш и сіи  кн и ж и ц ы , вы сы лали  за  н и х ъ  деньги въ  М осковскую  
типограф ію  по 2 '/ а  коп . за  экзем нляръ . Съ т ѣ х ъ  п оръ , поминовеніе ц ар ск и х ъ  
лицъ  сдѣлалось въ  Россіи п о всем ѣ стн ы м ъ , а способъ у к азан ія  э т и х ъ  дней чрезъ  
печатны я книж ицы  и доселѣ со хран яется  в ъ  силѣ .

Въ 1 7 3 7  году , по докум ентам ъ  бы вш аго Д уховнаго пр авл ен ія , в ъ  первы й 
разъ  встр ѣ ч ается  распоряж еніе  о т о н ъ , чтобы , въ  день преполовенін П яти де
ся тн и ц ы , всѣ  сващ енноцерковнослуж ители  столич ны хъ  церквей явились к ъ м о - 
лебну въ  П етропавловскую  соборную церковь въ  крѣп ости . Р а зу м ѣ е т с я , при 
сем ъ соверш илось освящ еніе воды на Н евѣ и б ы л ъ  крестны й х одъ , вопрутъ к р ѣ 
пости , по с тѣ н ам ъ . Но когда установлен о  сіе торж ество , и зъ  докум ентовъ  ие. 
видно.

6 января 1 7 3 3  года, по повелѣнію  им ператрицы  «свящ енны й на Іорданъ 
походъ* соверш енъ бы лъ изъ  И саак іевскаго  собора на средину Н евы , «ротикъ  
дворца, и зъ  окопъ котораго смотрѣла государы ня. Въ «походѣ» были п я т ь  а р 
х іереевъ , четы ре ар х и м ан др и та  и духовенство  столиц ы .

2 4  ян вар я  1 7 3 4  года, с в . С ѵнодъ, на основан іи  кан оническаго  п р а в а , 
предписалъ указом ъ  повсем ѣ стно , чтобы с вя щ ен н и к и , безъ вѣдома м ѣстнаго 
ар х іер ея , не отлучали  самовольно духовны хъ  дѣтей  сво и х ъ  о тъ  входа в ъ  цер^
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новь и о тъ  др у ги х ъ  требъ  церковны хъ. П оС .-П етербургской  е п ар х іи , о тлуч ен іе , 
за  неим ѣніем ъ еп и ск о п а , находилось въ  зависим ости  о тъ  св . Сѵнода. Имѣя к а 
ноническое основан іе о тлу ч и ть  кого нибудь о тъ  цер кви , свя щ ен н и к ъ , въ  пред
ставлен іи  Д уховном у правлен ію , обязы вался съ  точностію  о бъ яви ть  вину  н а зн а 
ченнаго к ъ  отлучен ію , не озн ачая  ни р а н га , ни е г о и м е н и ,н и п р о зв а н ія , н о ж и - 
д ать  резолю ціи. Не видно, чтобы свящ ен н и ки  дѣлали как ія  ни буды тредставле- 
ніи по сему предм ету. Но по судебны м ъ д ѣ л ам ъ , и в ъ  эт о тъ  періодъ врем ени, 
о ткр ы вали сь  такого  рода гр ѣ ш н и к и , для которы хъ  требовалось очищ еніе совѣ 
с ти  публичны м ъ покаян іем ъ . Р евельскаго  полка солдатъ  Григорій В л аси х и н ъ , 
по тер явъ , въ  пьяном ъ ви дѣ , казенную  ш п агу , у б ѣ ж а л ъ , и зъ  стр ах а  н а к а за н ія , 
и зъ  Ревеля въ  Н ервовъ , и въ  м ы зѣ А в д ар ъ , м н о г о л ѣ т ъ , провелъ у  чухонца въ  
р аб о тн и к ах ъ . В ласихи нъ  бы лъ  родомъ велн короссіян ипъ  и вѣры  П равославно- 
каѳоли ческой , н о ,ж и в я  в ъ  Ревелѣ  и среди чу х о н ъ , отчетливо научи лся говорить 
п о ч у х о н ски , и вы давал ъ  себя за  чухонца н л ю тер ан и н а , а лю терански хъ  обы 
чаевъ  и п рави лъ  н и к а к и х ъ  не наблю далъ. Ч ухны  начали п р и н у ж д ать , чтобы 
онъ ходилъ по воскресеньям ъ  в ъ  к и р к у . В ласи хи н ъ  походилъ, да и бросилъ. 
Ч ухн ы  стал и  тр еб о в ать , чтобы В ласихинъ  принялъ  лю теранское п ри частье  отъ  
п асто р а . Но солдатъ  уклонялся о тъ  этого п р и частья  подъ разны м и предлогам и, 
т а к ъ  что , въ  течен іе  м ногихъ  л ѣ т ъ , сдѣлалось полож ительно ясн ы м ъ  его о тр и ц а
ніе о тъ  еретическаго  п р и частья . У вѣдом ленны й о сем ъ , п асторъ  р аза  два п р и 
ходилъ къ  В ласихнну и не у в ѣ щ ан ія м и , а угрозам и склонялъ  м нимаго чухон ца 
къ  при частью . В л аси х и н ъ , не дум ая отр и ц аться  отъ  своей православно-каѳоли- 
ческой Ц ер кви , два р а за , чтобы с кр ы ть  свою т а й н у , принялъ  лю теранскую  
евхаристію . Но, спусти  нѣсколько врем ени , ревельскіе солдаты  признали  его и 
вы дали н а ч а л ь с т в у . В ласихи нъ  во всем ъ повинился и бы лъ  представленъ  св. 
Сѵноду на судъ . Св. Сѵнодъ, опредѣливъ  степень его вины , отослалъ  В ласи- 
х н н а  къ  іером онаху кадетскаго  к о р п у са , для принесенія публичнаго п о каян ія . 
Л у к а  К онаш евнчь, бы вш ій впослѣдствіи  епископом ъ русской Ц еркви , у я с н и в ъ , 
въ  сознаніи  В л аси х н н а, тяж есть  его прегрѣ ш ен ія , послѣ публичнаго п ок аян ія , 
у тверди лъ  его на будущ ее время в ъ  вѣрѣ  П равославной.

С вящ ен н и ки , діаконы  и церковники , к ак ъ  и нреж де, опредѣ ляли сь , под
вергали сь с у д у , отрѣш ались отъ  м ѣ стъ  св. Сѵнодомъ, которы й, въ  соборѣ всѣ х ъ  
іер ар х о в ъ , по преж нем у, за с т у п а л ъ  для П е те р б у р га , съ  при писанны м и къ 
нему городами, м ѣсто епар х іал ьн аго  архіерея . Р азн и ц а  протикъ  преды дущ аго 
д есяти л ѣ тія  въ  томъ со сто ял а, что тел ер ь  всяк ія  дѣла касател ьн о  свнщ енно- 
церковнослуж ителей производились въ  Д уховном ъ п равлен іи , и для окончатель
наго только рѣш енія восходили въ  св. Сѵнодъ. Т еп ерь , не настояло исклю чи
тельной нуж ды  опредѣлять на убы лы я м ѣста всякаго  чина служ ителей Ц еркви , 
за и м с тв у я  и х ъ  изъ  д р у ги х ъ  еп ар х ій . У свящ ен н и ко въ , діаконовъ и церковни
к о в ъ , слу ж и вш и х ъ  съ  прош лаго врем ени , подросли свои д ѣ т и , которыми они п 
стар ал и сь  за м ѣ щ ать  в ак а н с іи , о ткры вавш іяся  при ц ер к в ах ъ . В ъ 1 7 3 7 э  годахъ , 
учн н ен аб ы лап ер еп п сьсвящ ен н о ц ер ко вн о сл у ж и тел ьски х ъ  дѣтей п о С .-П етер бу р г
ской е п ар х іи , въ  нам ѣреніи  собрать изъ  ни хъ  требуемое число въ  Н евскую  ш колу 
для обучен ія. И хъ оказалось 5 1 6  человѣкъ . И зъ ни хъ  двое были уж е свящ ен 
н и кам и , 4  человѣка д іаконам и и 2 2  чел о вѣ кац ер ко вн и кам и . Т ак и м ъ о б р азо м ъ ,
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положено начало образованію  д у х о в ен ств а , к а к ъ  особаго сословія, въ  С .-п ет ер 
бургской еп ар х іи . Достойно за м ѣ ч ан іи , что теперь д у х овен ство , при о ткры тіи  
в ак ан с ій , тщ ательно  устранило чу ж с-ен ар х іал ы іы х ъ  искателей  м ѣ с тъ , с та р ая с ь  
зам ѣ сти ть  праздны я должности своими дѣ тьм и . Чтобы дости гн уть этого , п р и 
ходилось ещ е несоверш еннолѣтнихъ  отроковъ , л ѣ т ъ  1 3 ,  1 4  и 1 5 ,  с т а в и т ь  цер
ковникам и. Р а зу м ѣ ет ся , отклоняя чу ж и х ъ  искателей  м ѣ стъ  в ы ю л ь зу  собствен 
ны хъ  д ѣ тей , 0 . -П етербургской еп ар х іи  духовенство прибѣгало к ъ  нѣкоторы м ъ 
злоупотреблен іям ъ . П ротивъ такого  рода злоупотреблен ій въ  св . Сѵнодѣ п о ста 
новлено было слѣдую щ ее новое правило въ  прибавленіе к ъ  духовному регламен
т у : «при м ногихъ  ц е р к в ах ъ , попъ не п р и п у х а е т ъ  въ  церковники ч у ж и х ъ , но 
своими сы нам и или сродникам и м ѣ ста  того служ енія за н и м а е т ъ , иногда и внщ ш с 
потребы , не см отря, угодны ли су ть  и грам отѣ и ску сіііп . И с іе , кремѣ и н ы хъ  
б л а го в о н н ы х ъ  в и н ъ , и для того н аипаче  вредно е с т ь , что так о  удобнѣе нону 
н е и сто в ств о в ать , о служ еніи и порядкѣ нерадѣть п р аск о л ьн и к о в ъ  п о к р ы в а т ь ...  
Того ради , весьм а зло сіе п р есѣ к ать  епископы  долж ны , а противное творящ ихъ  
поповъ ж естоко н а к а зы в а ть . Р а а в ѣ , но приговору при хож анъ  п но благослове
нію паянном у  еп и ск о п а, м ож етъ с вящ ен н и к ъ  сы на своего , п ѣ ть и ч и та ть  и с
кусн аго , да токмо единаго им ѣти  во д ь я к ах ъ  или п о н ом аряхъ ; а и роч іи хъ , 
добрѣ и з у ч и в ш и х ъ , о тд ав ать  к ъ  другим ъ  церквам ъ  нли въ  иной честнаго ж и
тія пром ы слъ». ІІо сему правилу  разбирали родственниковъ  свя щ ен н и к а , ко
торые искали себѣ служ бы  при немъ к а к ъ  въ  С .-П етербургской  е п а р х іи , т а к ъ  
и по другим ъ м ѣстам ъ .

С вящ енни ковъ , но большей ч а с ти , производили изъ  д іакон овъ , д іаконовъ  изъ  
п р и ч етн и к о въ ,а  причетниковъ  брали изъ  д р у ги х ъ  м ѣ стъ  и изъ  дѣтей ду ховенства  
С .-П етербургской  еп ар х іи . В прочем ъ, въ  дьячки  нерѣдка производились ещ е го 
родскіе ж ители , к р естьян е , досмотрщ ики там о ж ен ъ , м атросы , отставн ы е  сол
даты . Въ 1 7 3 6  году, ям бургскій  ж итель Г ераси м ъ  Ѳедоровъ посвящ енъ  даж е 
діакономъ к ъ  городскому собору. Я влялись ставлен н и ки  и изъ  учен ы х ъ . 
Въ 1 7 4 0  году, сту д ен тъ  философіи С теф ан ъ  С авнцкій  поставлен ъ  діаконом ъ въ  
П етропавловскій  соборъ. С в. С ѵнодъ, иногда сем ъ  слу ш алъ  и скавш аго  духов
наго ч и н а , а иногда —  и сп ы тан іе  производилось и в ъ  Д уховном ъ правленіи . 
П освящ алъ и х ъ  епископъ  изъ  п р и су тств у ю щ и х ъ  въ  св'. Сѵнодѣ. Г рам оты , т а к ъ  
н азы ваем ы я , ставленныя, вы давались за  печатью  св . Сѵнода, н о с ъ  подписью 
того преосвящ еннаго, которы й соверш алъ посвящ еніе. ІІо ещ е до полученія гр а 
м о тъ , діаконовъ и свящ ен никовъ  о тп р авл ял и , для н авы к а  въ  соверш еніи слу ж бъ , 
къ  зак ащ и к у  того к р а я , куда  они п освящ ались . Е сли прихож ане просили о комъ 
ни будь , чтобы опредѣлить его к ъ  служ бѣ церковной , то о тъ  н и х ъ  требовалось 
въ  Д уховномъ правленіи  сви дѣ тельство  такого  рода, что *ш\ знаютъ реком ен
дуемое ими лицо быть добраго чел о вѣ к а , а циннію : не п ь я н и ц у , в ъ  домостро
еніи своемъ н елѣ нп ваго , не к л ев етн и к а , не с вар л и в а , не лю бодѣйца, не б ій ц у , 
въ  воровствѣ и м ош енничествѣ не обличеннаго: сія бо н аипаче  здодѣйствія  про
п и ваю тъ  дѣло пасты рское  н злообразіе наносятъ  чину духовном у» . О тъ не- 
ш колы іы хъ  ставлен н и ковъ  требовалось , чтобы зн али  книж иц у о должностяхъ 
всѣхъ чиновъ. Предъ сам ы м ъ  посвящ еніем ъ о тъ  став лен н и к а  бралось п о к а за 
ніе, и если онъ былъ С .-П етербургской  еп ар х іи , то и о тъ  его о т ц а , о нроис-
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хож деніи , л ѣ т а х ъ ,  обученіи гр ам о тѣ , а п о то м ъ ,.ч то  о н ъ , ста в л е н н и к ъ , ни въ  
церковную , ни въ  военную , и ни в ъ  какую  еіце служ бу никуда не опредѣленъ , 
и в ъ  холопствѣ  и в ъ  кр естьян ств ѣ  ни за  нѣм ъ не б ы в а л ъ , и ионы нѣ пребы 
в ае тъ  холо стъ , т ак ж е  и въ  во р о вствѣ , и на р азб о ях ъ , и въ  т а т ь б а х ъ , и ни въ  
к а к и х ъ  при чи н н ы х ъ  приводахъ  не бы валъ  ж е ,к  расколу  за  собою, и никакого 
подозрѣнія и порока не и м ѣ лъ  и не и м ѣ етъ , и крестное на себѣ зн ам ен іе  изоб
р а ж а е т ъ , но благочестивом у преданію , трем я первы м и десны я руки  п ер сты , 
а раскольнической прелести  не у ч н в а л с я ,и  раскольниковъ  п о таенн ы хъ  ве з н а 
е т ъ , и с іг л а с ія  съ  ними въ  расколѣ  не им ѣлъ  и не и м ѣ ет ъ , и впредь т а и т ь  
и х ъ  не б у д етъ . Но ежели кого и зъ  раскольн иковъ  т ая щ и х ся  гдѣ у в ѣ д ае тъ , об
л и ч ат ь  и х ъ  и доносить будетъ  немедленно, и опредѣленны м ъ к ъ  церкви бы ть 
ж ел а етъ , и подаян іем ъ  о тъ  при ходски хъ  людей бы ть доволенъ о б язу ется , и отъ  
церкви своей о т л у ч а т ь с я , безъ  у к а з у ,  не бу д етъ * .

П ри чты , въ  то врем я , при м ногихъ  ц ер к в ах ъ  были не полные. Не говоря о 
д іа к о н ах ъ , при м ногихъ  ц ер к в ах ъ  не было при четни ковъ . Въ К ронш тадтѣ , 
п ап р . при храм ѣ  воскресенія Господня, которы й находился въ  морскомъ гош- 
п и т а л ѣ , за  д ьячк а  служ бу о тп равлялъ  м атросъ . Въ Коли пнѣ рабочіе люди съ  
п и льн ы х ъ  м ельницъ  служ или при церкви л ѣ т ъ  съ  д е ся ть , и , только въ  1 7 3 2  
го д у , дьячком ъ поставлен ъ  сы н ъ  м ѣстн аго  свя щ ен н и к а , и атом у дьячку  тогда 
б ы л о 1 1 ,в с е г о ,л ѣ т ъ .  П росфирни так ж е  опредѣлялись нрежде св . Сѵнодомъ, а въ 
этом ъ  д е ся т и л ѣ т іи — нерѣдко Д уховны м ъ правлен іем ъ . Въ у к а з а х ъ  объ опредѣ
л ен іи , им ъ  проп исы валась и н ст р у к ц ія , чтобы  «просфоры они дѣлали и зъ  чистой 
и доброй пш еничной м у к и , и к в ас н ы я , со всяки м ъ  благоговѣніем ъ  и и с к у с 
ств о м ъ , и ж или бы тр езвен н о , честно , чисто и безпорочно, и тоя церкви  (к ъ  
которой п оставлен ы ) свящ ен н и кам ъ  во всяком ъ благом ъ, по должности своей , 
послуш аніи  бы ли , а не пьянствовали  бы и п р отивны хъ  св . правилам ъ  и цер
ковны м ъ у с т а в а м ъ , и им ператорскаго величества у к азам ъ  п о сту п ко въ  не ч и 
нили бы , подъ опасен іем ъ  не токмо того чина ли ш ен ія , но и ш тр а ф а* . При 
опредѣленіи просфнрпн бралось пош линъ 2 0  к о п ѣ екъ .

С одерж аніе, получаемое духовенством ъ  отъ  к азн ы  и о тъ  подаянія приход
с к и х ъ  лю дей, было до чрезвы чайности  неравном ѣрно, разнообразно и , чтб всего 
с тр ан н ѣ е , несоотвѣтственно  степ ен ям ъ  с вящ ен ств а . В ь н ѣ которы хъ  м ѣ с т а х ъ , 
д іако н ы , н а п р и н ѣ р ъ , ж алован ья получали болыие свящ ен н и ковъ . Все это  до
к азы в а етс я  слѣдую щ ими при м ѣ рам и , взяты м и  на вы держ ку , безъ особеннаго 
вы бора. Протопопы троицкій  и петропавловскій  ж алован ья получали но 1 2 5  р. 
въ  годъ. И то гд а , надобно з а м ѣ т и т ь , не только при П етропавловском ъ, но и при 
Троицком ъ соборѣ, приходскихъ  дворовъ не было. П етропавловскіе  свящ ен ники  
первы й получалъ  7 0  р . ,  вто р о й — 6 0  р . ,  д іа к о н ъ 6 2 '/а  р . ,  дьячки  п о 1 2  р. С в я 
щ ен н и къ  Т роицкаго собора получалъ  6 0  р . ,  а д іакон ъ  7 0  р . ,  дьячки  тоже по 
1 2  р. Сергіевской ц ер к в и , что ны нѣ соборъ всей ар ти л л ер іи , свящ ен н и к ъ  по
л у ч ал ъ  ж алованья 6 0  р. а д іаконъ  и дьячки не получали ничего. Ц еркви вос
кресенья Х ристова, что на В асильевском ъ о стр о вѣ , свящ ен н и къ  получалъ  5 0  р . , 
псалом щ икъ  1 2  р . ,  пономарь— 5 рублей. Въ 1 7 3 4  году, п р и чтъ  церкви с в . П ан 
телейм она ж алованье получалъ  и зъ  конторы П артикулярной  верѳи. С тарш ем у 
и зъ  свящ ен никовъ  вы давали в ъ  годъ по 5 0  р . ,  второй —  младш ій получалъ
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3 0  р . ,  д іакон ъ  2 5  р . и два п ри четни ка  п о лучали , к аж ды й , по 8  р. Въ 1 7 3 7  
году, 6 ію ля, по докладу св . С ѵнода, вы сочайш е утверж денъ  новый ш та тъ  
для с .-п етер бу р гскаго  П етропавловскаго  собора. При неыъ положено бы ть: про
топопу одному, свящ ен н и кам ъ  четыремъ, дьяконамъ двумъ, д ьячкам ъ  шести, 
пономоримъ четыремъ, и ж алован ья им ъ назначено: протопопу по 5 0 0  р . ,  
свящ ен н и кам ъ  но 2 5 0  р. протодіакону по 2 0 0  р. д іякону но 1 5 0  р. д ьяч 
кам ъ  и пономарям ъ по 1 0 0  р. Хлѣба ж е, ржи и овса помоламъ: протопопу по 
1 2 0 ,  свящ ен н и кам ъ  по 8 0 ,  протодьякону но 6 0 ,  д іякону по 4 0 ,  дьячк ам ъ  и 
пономарям ъ но 3 0  четвертей  каж дом у. Въ докладѣ св. Сѵнода с к а за н о , что , въ  
1 7 3 7  году , при соборѣ всѣ  свящ еннослуж ители  были н еучены е, а при такой  
зн атной  церкви надлеж итъ  бы ть им ъ достой ны м ъ, учены м ъ , и ску сн ы м ъ  и доб- 
рож ительны м ъ и н е р у д н о м у  чи сл у ; что , съ  утверж ден іем ъ  новаго ш т а т а ,  при 
ономъ соборѣ, для слу ж ен ія , н е м ал а я  охота п р и д ается , и свящ енноцерковнослу- 
ж ителн не только отъ  такого  м ѣ ста  о трицаться  не б у д у тъ , но еще и прилежное 
тщ аніе  свое п о к азы в ать  и в ъ  доброе себя состояніе приводить б у д у тъ  (П олн. 
Собр. З а к . т .  X, стр . 2 0 6 ,  у к . № 7 3 1 4 ) .  Въ 1 7 3 8  году, по именному повелѣ
нію 1 5  м ая , постановлено всѣ м ъ  членам ъ соборнаго п р и ч та , которы хъ  счетом ъ 
было 16  человѣкъ , денежное ж алованье и за  хлѣбъ  д а в ать  деньгами въ  С .-П е 
тербургѣ изъ  Ш татсъ -К онторы  на сч етъ  су м м ъ  К оллегіи-Э коиом іи, опредѣлен
ны хъ  на дачу руж никам ъ  (т а м ъ  ж е, стр . 5 0 0 ,  у к . № 7 5 8 5 ) .

При полученіи денеж ны хъ о клад овъ , ш ла еще т а к ъ  назы ваем ая  р у г а , кото
рая давал ась  тож е въ  неодинаковомъ количествѣ . Ц еркви В оскресен ія , чтб иа 
В асильевском ъ о стровѣ , свя щ ен н и к ъ , свер х ъ  ж ал о в ан ья , получалъ  натурою  
м уки ржаной но 6 четвер тей , пш еничной м у к и , к р у п ъ , солоду по одной ч ет 
в ер ти , гороху по 4 ч етвер ти , м яса по 4 п у д а , вина по 7 ведръ и сѣ н а  9 возовъ. 
Н о, при вопросѣ о ж ал о ван ьѣ , руга  иочем у-то  не бралась во вним аніе. Подъ 
ж алованьем ъ тогда поним ались однѣ только деньги . Ни ж ал о ван ья , ни руги  не 
получало духовенство У спенскаго собора и церквей: рож дества Богородицы, 
св. С ам ш и та  стр аи н о н р іи м ц а, св. апостола М атѳія, св . ап . А ндрея, св . и п р а 
вед н ы х ъ — Сѵмеона и А нны , св . Іоанна предтечи и св . великом ученицы  Е к а 
тер и н ы . Многіе и зъ  свящ ен н и ковъ , д іаконовъ  и церковниковъ  и м ѣ ли , въ  то врем я, 
сво и , р а зу м ѣ ется , деревянны е небольш іе дом и ки , которы е или п о к у п ал и , или 
вновь строили , на  собственны я с р е д с т в а , на зем л ѣ , к о то р ая , но близости 
ц ерквей , отводилась даромъ и зъ  полиційм ейстерской к ан ц еляр іи . Т ак ъ  члены 
причтовъ  Троицкаго собора, Сѵмеоновской церкви н другіе владѣли своими 
домами. У казам и  14  февраля 1 7 2 4  года и 11 января  1 7 3 3  года, многія стро
енія обы вателей Московской стороны повелѣвалось перенести на другія  м ѣ с та , 
а «доны Сѵмеоновской церкви свящ ен никовъ  съ  причетники* о став и ть  н е т р о 
нуты м и (П олн. Собр. З ан о й . т . IX , с тр . 1 4 — 1 6 , Лг 6 3 0 8 ) .

Въ з а к а з а х ъ  м атеріальное состояніе духо вен ства  по разны м ъ  м ѣ стам ъ  было 
различно. Въ К ронш тадтѣ въ  А ндреевскомъ соборѣ протопопъ получалъ  ж алованья 
деньгами н о 7 0  р. да за  1 0  четвертей м у к и , два свящ ен н и к а , каж ды й , по 5 0  р. 
за  5 четвертей м уки и з а о д н у  четверть о в са , протодіаконъ (в ъ  1 7 2 6  году упразд- 
н е н ъ )д е н е г ь 5 0 р . д а з а  Ю ч етвер тей  м у к и , д іа к о н ъ 3 0 р . д ан а  1 0 четвертей  м у к и , 
два псалом щ ика, каж ды й , получалъ  д ен егъ и о  1 5 р .  да за  3  четверти м у к и , иро-
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сф ирня получала 5 руб . ден егъ , да за  нолтрети  четверти  м уки . П р и х о д с к ій , 
дом овъ, земель и угодьевъ при А ндреевскомъ соборѣ н ебы ло . Въ О р ан іен б ау іЬ , 
при церкви св. П антелейм она, п ри ходски хъ , доновъ было 9 2 . С вящ енни къ  ю -  
лучал ъ  еще и зъ  главной Дворцовой канцеляріи  ж ал о в ан ья , въ  1 7 3 1  г. но 2 5  р. 
въ  годъ , да хлѣба по 1 2  съ  половиною ю ф тей . Д іакона и клириковъ  не н іЬ  
лось , а чтеніе н пѣніе соверш алъ  пи щ икъ  изъ  солдатъ . Въ В ы боргѣ, протопопъ 
получалъ  5 0  р. денегъ , ржи по 7 четвертей  н 4 ч е т в е р н и ,  и столько же я ч іе -  
ню. Д вум ъ свящ ен н и кам ъ  и діакону д авал о сь , каж дом у, по 3 0  р. ден егъ , р ви 
по 5 четвер и ко въ , к р у п ъ  по 2 ч е т в е р н и  и овса по 4 четвериц а. О ц е р к о в н 
ы х ъ  н ѣ г ь  пом ину. Въ Я н б у р гско н ъ  у ѣ зд ѣ , въ  селѣ Вруды— при ходски хъ  в о 
ровъ было 1 4 0 ,  земли при церкви  1 0  десяти н ъ . На ней сѣялось 1 0  ч е т в е р н и  
рж и , да сѣ н а  сбиралось въ  лѣто 3 0  м алы хъ  деревенскихъ  конецъ .

Гдѣ были пом ѣ щ ики , т ам ъ  положеніе ду ховенства  стояло тверж е и обезпечь ■- 
н ѣ е .В ъ  т ѣ х ъ  ж еВ р у д ах ъ , пом ѣщ икъ кн язь  А лександръ Долгорукимъ д а в ал ъ , свер [ъ 
показаннаго  вы ш е содерж ан ія , свящ ен нику  деньгам и 1 2 р .  ржи 1 2  ч етвер ти !, 
ячменю 4 ч етвер ти ; дьячку  6 р. ден егъ , 6 четвертей  ржи и ячменю 2 ч е т в е р н и  
пономарю  денегъ  3 р. ржи 3 четверти  и 1 четверть ячменю . В ъ Я м б у р гск о гъ  
з а к а з ѣ , въ  м ы зѣ Р ѣ дки н ско й , приходу было 4 5  дворовъ , и въ  пп хъ  с о с т о ю  
3 8 3  душ и обоего пола. Но о тъ  по и ѣ щ н ка  князя  Ром одановскаго, еж егодно, с и -  
щ енн ику  шло награж денія 1 2  р. денегъ , 1 0  четвертей рж и, 6 четвертей  о ы і ,
1 четвер ть  ячнаго солоду, 1 четверть о всян ы х ъ  к р у п ъ , м ас л ъ : коровьяго —
1 п у д ъ , коноплянаго— 1 ведро, и я са  свиного— 5 пудовъ , соли два п у д а , в я іа  
иростаго 3 вед р а, 3 б а р ан а , сѣ н а  5 0  к опенъ , да съ  каж даго изъ  4 5  дворовъ 
давалось свя щ ен н и к у , въ  годъ, денегъ  по гривнѣ  н по четверику  ячм еня. Ст<*ь 
хорошее содерж аніе создано бы ло, въ  нѣ которы хъ  м ѣ с та х ъ , у к азо м ъ  П етра I ,  и з 
данны м ъ на сч етъ  содерж анія ду ховенства  въ  1 7 2 2  году.

Но за  т о , при т ѣ х ъ  пр и х о дах ъ , гдѣ не было ни пом ѣ щ иковъ , ни ж а  ки
в а н ь я , свящ енноцерковнослуж ители С .-П етербургской  сѵнодальной е п ар х іи , по- 
всюду скудной произведеніями зем ли , крайне бѣ дствовали . Ц ерковь преображе
нія Господня на новы хъ  к ирпи чны хъ  заво дах ъ  построена бы ла въ  1 7 1 3  и д у  
изъ  казн ы  его в ел и ч ества , государя П етра I ,  и и зъ  канцеляріи  ю р о д с к ій *  
дѣлъ. Въ 1 7 3 2  году , при ней служ или два свя щ ен н и к а , д іако н ъ , д ь я ч е п  и 
пономарь. Ц ерковны хъ  зем ель и угодьевъ  не им ѣлось. П риходскихъ  д во р о іъ , 
населен ны хъ  бѣдными рабочими, было 1 5 5 . Д уховепство  пи талось одним ъ до
брохотны м ъ о тъ  н и х ъ  подаян іем ъ, н очень бѣдствовало.

Въ 1 7 3 2  году, іюня 5 д н я , по им яннону ея величества у к а з у , у с т а ю * -  , 
Ленъ ш та тъ  для очередны хъ архи м ан дри товъ , которы е вы зы вал и сь  въ  С .-П ет ір -  І 
бури» съ  1 7 1 2  года. Ш татом ъ  положено ежегодно при глаш ать въ  С .-П етербу | А  
д в у х ъ  архим ан дритовъ . П роповѣды ваніе слова Божій тогда ещ е не было введено 
въ  к р у гъ  и хъ  обязанностей . А рхим андриты  прибы вали въ  П етербургъ на о д іа ъ  | 
годъ во первыхъ для свящ еннослуж енія и во вторыхъ для опредѣленія къ  }%-. 
л ам ъ . Одинъ изъ  н и х ъ , к ак ъ  мы видѣ ли , непремѣнно стоялъ  у дѣлъ С .-П е^ір* 
б у г с к а г о  Д уховнаго правленія. Ш татом ъ  было повелѣно: «ж алованья на и х ъ  въ 
служ н тельн и  содержаніе и на прочіе расходы  д а в ать  въ  годъ каж дому по 50€ р. 
и зъ  доходовъ П атріарш аго  казен наго  п р и к а за » . До 1 7 3 7  года ж алованье э т і - и
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производилось чередослужмшимъ арх и м ан др и там ъ  и зъ  им ѣвш ейся тогда в ъ с в .  
Сѵнодѣ, положенной на экстраординарны е расходы , составлявш ейся и зъ  л а з а 
ретны хъ и вѣ н еч н ы х ъ  и ам ятей  сборовъ, десятиты сячной  рублевой су м м ы , ко
торая находилась въ  вѣдѣніи  П атріарш аго  казен наго  п р и к аза . Н о ,п о н м я н н ы м ъ  
у к азам ъ  о тъ  2 4  сентября и 1 2  ноября 1 7 3 6  года, л азар етн ы я  деньги , собира
емыя съ  вѣ н еч н ы х ъ  н а м я те й , повелѣно впредь обращ ать въ  гопш и тальную  сумм у 
въ вѣдом ство Военной коллегіи , и ,  кронѣ го ш п н тал ьн ы х ъ  р асходовъ , никуда 
больше не употреблять . Т аки м ъ  образом ъ, это тъ  сборъ, полож енный прежде 
на экстраординарны е расходы , теперь совсѣм ъ бы лъ и зъ я т ъ  изъ  вѣдом ства с в . 
Сѵнода. Ш тат н а я  же сум м а св. Сѵнода, за  недостатком ъ скл адн ы х ъ  и несклад
ны хъ доходовъ , в ъ  то время никогда не собиралась «въ п о д н ести » , и н ем ал аго  
числа изъ  оной сумм ы  не доставало . П роизводить годовой п я т и с т е н н ы й  окладъ  
архим андритам ъ  св . Сѵноду было пё и зъ  чего. Въ слѣдствіе  сего , онъ сдѣлалъ  
въ  каб и н етъ  м ини стровъ  «сообщеніе» о то м ъ , ч то , по его м нѣнію , за  вы ш е
означенными р езонам и , «чередослуж ащ іе архим андриты  и трехсотнорублёвы м ъ 
годовымъ окладом ъ, въ  пребы ваніе свое въ  С .-П етер б у р гѣ , каж ды й содерж ать 
себя м огутъ  безъ  дальней н уж ды , и требовалъ  о том ъ  соизволнтельной резолю 
ціи» . К аби н етъ  м ин и стр о въ , обсудивъ  сѵнодальное сообщ еніе, полож илъ слѣдую 
щую резолюцію: «по сем у сообщ енію , пребы ваю щ им ъ здѣсь в ъ  годовой чредѣ, 
для свящ еннослуж енія и к ъ  дѣ лам ъ  опредѣленія, двум ъ архим ан дритам ъ  д авать  
по тр и ста  рублей на годъ изъ  доходовъ, им ѣю щ ихся на ш т а т ъ  С вятѣ й ш аго  Ира 
вптельствую щ аго Сѵнода; одн акож ъ , оное ж алованье производить т а к и м ъ , кото
рые отъ  м онасты рей сво и х ъ  столько доходовъ , чтобъ могли себя здѣсь содерж ать 
безъ ж ал о ван ья , не им ѣ ю тъ  (Собр. з а к .  т .  X , стр . 4 8 6 ,  2 5  апрѣля 1 7 3 8  г.

7 5 6 8 ) * .  И зъ сего опредѣлен ія видн о , что к аб и н етъ -м н н и стр ы , въ  экономіи 
ш татной сѵнодальной су м м ы , пош ли далѣе с в . Сѵнода, п о став и в ъ  дачу  ж ало
ванья архим ан дритам ъ  подъ условіе  скудности  м о насты рскихъ  доходовъ , ими 
получаем ы хъ. П ользовался ли с в .  Сѵнодъ эти м ъ  услов іем ъ , или н ѣ т ъ ,и  каким и 
данными о м о н асты р ях ъ  онъ руководствовался в ъ  о т к а зѣ  или н азначен іи  а р х и 
м андритам ъ ж ал о в ан ья , на эти  вопросы мы не встр ѣ ти л и  въ  д ѣ л ах ъ  о т в ѣ та . 
Нѣкоторые изъ  очередны хъ архим ан дритовъ  п ри сутствовали  в ъ  св . Сѵнодѣ въ  
званіи сѵнодальны хъ со вѣ тн и ко въ . Т ак іе  ар х и м ан др и ты , по у к а з у  П етра вели 
наго, словесно объявленном у, въ  1 7 2 2  году, преосвнщ . Ѳ еофаномъ П роконопа
чен ъ , имѣли отмѣну предъ сѵнодальными асессорам и и предъ архим ан дритам и  
прочихъ м онасты рей , а именно: носили на груди к р есты , подобно к а к ъ  ар х іе 
реи. Въ царствован іе  Анны Іо анновны , неизвѣ стно  почем у, это  отличіе вышло 
изъ  употреблен ія, хотя  запрещ ен ія  на сей предм етъ никакого  не было. По смерти 
®е ея , св . Сѵнодъ, в ъ  ію нѣ 1 7 4 1  года, сдѣлалъ  на вы сочайш ее имя докладъ , 
чтобы ар х и м ан др и там ъ , п р и су тство вавш и м ъ  в ъ т о  время и впредь будущ им ъ  въ 
Сѵнодѣ членам и, въ  о тм ѣ н у  о тъ  прочихъ  ар х и м ан др и то въ , за честь главнаго 
духовный правительства, повелѣно было носить н а с е б ѣ  кресты . П равитель 
ница Анна Б раунш вейгъ-Л ю небургская  позволила, но преж нем у у к а з у ,  кресты  
носить, но «токмо по т ѣ х ъ  м ѣ с тъ , пока они (ар х и м ан д р и ты ) в ъ  Сѵнодѣ чле
нами буд утъ  (Собр. з а к .  т .  X I, с тр . 4 4 4 ,  Л* 8 4 0 3 ) * .

Мы видѣли р а н ь т е ,  что к ак ъ  въ  у ѣ зд а х ъ  С .-П етербургской  Сѵнодальной
4
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об л асти , т а к ъ  и въ  сам ом ъ П етербургѣ поставлены  были архим андритом ъ  Ѳео
досіемъ и при св . Сѵнодѣ у д е р ж а н ы ,іа к ъ ш ізы в а е м ы е ,за к а щ и к и д у х о в н ы х ъ  дѣ л ъ . 
Въ у ѣ зд н ы х ъ  городахъ , со времени учреж денія своего, они сущ ествовали  не
преры вно, отправляя долж ность посредствую щ ей и н стан ц іи  между С .-П етер 
бургски м ъ  Д уховны м ъ правленіем ъ  н между духовенством ъ  городовъ и селъ . 
Дѣло шло т ак и м ъ  нутом ъ: правленіе посы лало указы  и распоряж енія къ  з а к а -  
щ и к у , а з а к а т и в ъ  объявлялъ  и хъ  п приводилъ въ  исполненіе въ  ду х о вен ствѣ  
своего округа . Требовалось ли правленію  какое свѣдѣніе  о церкви или причтѣ  
какого нибудь погоста , оно получалось изъ  своего м ѣста черезъ  за к а щ и к а . По 
извѣ стной  нам ъ и н стр у к ц іи , зак ащ н к и  слѣдили за  исполненіем ъ обязанностей  и 
жизнію  подвѣдомыхъ имъ при чтовъ . То обстоятельство , что Д уховное п равлен іе , 
опи раясь на законниковъ, дѣ йствовало  чрезъ  ни хъ  по всей е п ар х іи , поддерж и
вало и су щ ествован іе  и авто р и тетъ  за к азо в ъ  въ  у ѣ зд а х ъ . При то м ъ , сел ьски х ъ  
свящ ен н и ко въ  тогда не опредѣляли за к а щ и к а м и , к ак ъ  опредѣляю тъ  ны нѣ бла
гочинны ми л п ц ъ  изъ  ду ховенства  сельскаго . Б ъ  зв ан іе  за к ащ и к о в ъ  возводили 
только протоіереевъ или стар ш и х ъ  свящ ен никовъ  соборовъ по уѣ здн ы м ъ  горо
д ам ъ , и и м ъ , эти м ъ  за ь а щ п к а м ъ , подчинялись всѣ  сельскія церкви с ъ п р и ч там и  
цѣ л аго  у ѣ зд а . Но въ  С .-П етербургѣ  за к а щ н к и , мало п о м е л у , теряли свое зн ач е 
н іе , а ,  н а к о н е ц ъ ,и  совсѣм ъ повы вѣлись. Т іун екая  п а л а т а , т ак ж е  и Духовное 
п р авл ен іе , посы лая въ  С .-П етербургѣ  у казы  и распоряж енія со сторож ам и изъ  
о т ст ав н ы х ъ  солдатъ  прямо по ц ер к в ам ъ , непосредственно вѣдались с ъ п р и ч т ам и . 
З а к а щ н к и , при сем ъ , о ставал и сь  въ  сто р о н ѣ , являлись ненуж ны м и , и так и м ъ  
образомъ зв ан іе  и хъ  въ  С .-П етербургѣ  вы ш ло изъ  употребленія. Въ сто л и ц ѣ  не 
стало  ближ айш аго смотрѣніи на жизнію  и б л а г о в о л е н іе м ъ  д у х о вен ства . Ц еркви 
С .-П етер б у р га , такж е  находящ іяся  в ъ  его у ѣ зд ѣ , состояли , к а к ъ  писалось въ 
б у м а га х ъ , въ непосредственномъ впдомствѣС.-П етербургскаго Д уховнаго п р ав 
лен ія . П равленіе же не могло само за  всѣ м ъ  и повсю ду у слѣ д и ть . Члены его , 
сохраняя свое з н а ч е н іе м ъ  общ емъ п р и су т ст в іи , при разборѣ и производствѣ 
возн и каю щ и х ъ  д ѣ л ъ , внѣ  п р и су тств ія , не облечены были правам и  надсм отра и 
не могли в ч и н ать  н и к а к и х ъ  дѣ лъ . Въ слѣ дств іе  сего , о к азал ась  надобность въ  
возстановлен іи  зв ан ія  зак ащ и к о в ъ  в ъ  С .-П етер б у р гѣ , и по сем у поводу , 1 3  но
ября 1 7 3 5  года, состоялось в ъ  св. Сѵнодѣ слѣдую щ ее опредѣленіе:

«С вятѣ йш ій  С ѵнодъ, разсуж дая объ обрѣтаю щ ихся в ъ  С .-П етербургѣ  свя- 
щ ен н о -и -ц ер к о вн о сл у ж и тел ях ъ , изъ  к о и х ъ  нѣкоторы е были и ны нѣ находятся 
не в ъ  так о м ъ  со стоян іи , к а к ъ  и х ъ  свящ енное П и сан іе , святы я  п р авила  и Д ухов
ный реглам ентъ  н аставл яю тъ  и п оучаю тъ  всяком у  добронравію , трезвенном у 
и незазорном у ж и те л ьс тв у , но у п и в а ю т ся , вел и чаю тся , зад и р аю тся , кощ ун
с тв у ю т ъ , и ин ая  неподобная и весьм а противная званію  своему дѣ й ств ія  тво
р я т ъ ;  и х о ти , надъ  оными свящ ен но-и -церковнослуж ителям и , для удержанія 
в с я к и х ъ  и х ъ  ненотребностей и нраздн остей , являю щ ихся в ъ  т ак о в ы х ъ  непри
л и ч н ы х ъ , паче же и п р отивны хъ  званію  своему д ѣ й с тв а х ъ  и п о с ту п к ах ъ , ради 
исправлен ія и ненсправляю щ ихся н а к а за н ія , при святѣ й ш ем ъ  правительствую 
щ ем ъ Сѵнодѣ санктпетербургское Духовное правленіе и и м ѣ ется ; но о всѣхъ 
в езд ѣ , если не при дать том у правленію  особливы хъ того см отрителей , совер
ш енно усм отрѣть невозможно. Чего р ад и , приказали: «для достодолжнаго надъ
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священно-и-церковнослужителями смотрѣнія, дабы они образъ и житіе свое 
имѣли благочестно, чисто, трезвенно, и имѣющихся бы въ парохіи (т . е. при
ходѣ) своей людей, всякими приличными образы, поучали, вопервыхъ, страху 
Болію , а потомъ— всякому благочестія христіанскаго жительству, и чтобъ не 
лишались входа церковнаго покаянія п святыя евхаристіи, н весьма бъ то ис
полняли, и въ прочемъ, какъ сани поступали, такъ н оныхъ наставляли бы и 
утверждали, якоже священное Писаніе, святыя же правила и ея императорскаго 
величества указы повелѣваютъ во всемъ непремѣнно, и неприличныхъ званію 
своему дѣйствъ и поступковъ, ни подъ какимъ видомъ, чинить не дерзали,— отъ 
вышереченнаго санктпетербургскаго Духовнаго правленія, для того смотрѣнія, 
наСанктпетербургскомъ и прочихъ островахъ выбрать, по единому на каждомъ 
человѣку, благочинныхъ изъ священнослужителей, людей доброжительныхъ 
и неподозрительныхъ, и оное смотрѣніе понести могущихъ. А какъ имъ въ 
томъ поступать, о томъ, по образу святыхъ правилъ иея императорскаго вели
чества указовъ, и преждесостоявшихся Святѣйшаго Правительствующаго Сѵно
да опредѣленій, безъ всякаго (чтб быть надлежитъ) упущенія и п р ор оки , сочи
нить, въ томъ правленіи, инструкцію, Имѣющихся же нынѣ въС.-П етербургѣ 
священно-нцерковнослужителей, всѣхъ, переписать, кто, откуда и когда при
нялъ , и съ каковымъ свидѣтельствомъ, и по какому указу къ церкви, при ней 
же обрѣтается, опредѣленъ— освидѣтельствовать. И означенную инструкцію, 
также и о выбранныхъ въ благочинные засвидѣтельствованіе— для аппробаціи, 
а освящ ено-^церковнослужителяхъосвидѣтельствованіе — рад «разсмотрѣнія, 
предложить Святѣйшему Правительствующему Сѵноду немедленно».

Въ силу этого указа, Духовнымъ правленіемъ назначены въ С.-Петербургѣ, 
по всѣмъ островамъ его, благочинные,  вмѣсто нѣногда бывшихъ закащиковъ. 
Съ 1736 года,и  въ морскихъ слободахъ въ Кронштадтѣ назывался благочин
нымъ священникъ Савва Б ы ч к о в о й . Благочинные эти,однакож е, по прежнему, 
звались и въ документахъ писались ?акже и духовными управителями, авсего 
чаще— зак а т н ы м и  духовныхъ дѣлъ. Но св. Сѵнодъ не въ томъ полагалъвсе дѣло, 
чтобы, отмѣнивъ названіе закащ ика, установить новый титулъ благочиннаго: 
нбо, еще въ Духовномъ регламентѣ (ч . 1 1 , п. 8 ) ,  оба эти званія употреблялись 
безразлично для одной и тойже должности. Духовному правленію было предпи
сано составить особую инструкцію благочиннымъ; слѣдовательно, имѣлось въ 
виду, въ лицѣ и хъ , создать новую должность, отличную во многомъ отъ зак а 
щиковъ. Неизвѣстно, была ли въ то время составлена такая инструкція, или 
благочинные продолжали руководствоваться правилами закащиковъ. Во всякомъ 
случаѣ, слѣдуетъ отмѣтить, что благочинничесшо, хота бы только въ заро
дышѣ, получило свое происхожденіе въ 1735  году, и первоначально создано 
было для С.-Петербурга. Въ 1737  году, св. Сѵнодъ предписывалъ по всей Рос
сіи завести закащиковъ изъ людей блаючинныхъ, яко бы духовныхъ фиска
ловъ, и дать имъ инструкціи. Въ то время, кромѣ надзора за духовенствомъ, 
благочиннымъ вмѣнялось въ строгую обязанность заботиться о пресѣченіи 
суевѣрій въ самомъ народѣ (Собр. зак. т . X, стр. 261 — 3 6 4 , ук. 25 ноября 
1737 года, *  7 45 0 ).

Изъ замѣчательныхъ людей въ клирѣ сего времени, кромѣ извѣстныхъ
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ламъ, былъ Петропавловскаго собора въ С.-Петербургѣ протопопъ Мыза м  
Григорьевичъ Слоисты. Родомъ онъ малороссіянинъ, воспитывался въМпере
гной академіи, и, по окончаніи курса, служилъ діакономъ въ Москвѣ при ІЦ *о- 
вѣщенскомъ соборѣ, гдѣ родной братъ его Иванъ, вътоже время, былъ трепакъ 
священникомъ. Ключарь Благовѣщенскаго собора, священникъ Иванъ Аѳан^ Л- 
вичъ, ио дѣлу царевича Алексѣя Петровича, который очень любилъ его въ 
1718 г о л у б я т ъ  былъ въ Тайную канцелярію, и мѣсто его, нѣсколько л1 ъ ,  
оставалось празднымъ. По представленію о семъ протопресвитера Тимоѳея! Іа- 
сильеиа, св. Сѵнодъ, въ 1721 году, свяще» ннка Ермолая Яковлева возвелъ въ 
званіе ключаря при Благовѣщенскомъ соборѣ, а Михаила Сіонскаго предпш лъ 
посвятить на вакансію Ермолая во священника. 0 . Михаилу Слонскому, и въ 
человѣку учоному, въ Москвѣ поручено было наставить въ Православной в, ,рѣ 
внука калмыцкаго хана Люки Боскадон Доржу съ его свитою. Въ 1736 п іу, 
Слонскій перемѣщенъ былъ въ С.-Петербургъ протоіереемъ въ Петропавлов) кій 
соборъ. Здѣсь онъ, по назначенію св. Сѵнода, четыре года усердно проливу (Ы- 
валъ , но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, слово Божіе п толковалъ кат^ іи- 
зпсъ народу и солдатскимъ дѣтямъ въ гарнизонной школѣ крѣпости.

Въ 1740 году, онъ просилъ Духовное правленіе уволить его отъ пред^ іа- 
торскихъ трудовъ,однакоже его не уволили. До св. Сѵнода дошолъ слухъ, іто 
Слонскій, не получивъ этого увольненія, самопроизвольно пересталъ говор ітъ 
проповѣди. Въслѣдствіе сего, Духовное правленіе, въ 1741 году, по распоря^вв- 
нію св. Сѵнода, посылало, по очереди, канцелярскихъ своихъ служителей: Я с 
скаго, Башилова, Васильева. Сукина, по воскресеньямъ, въ Петропавловскій {Со
боръ къ обѣдни, чтобы наблюдать, занимается ли Слонскій, илинѣтъ— толкова
ніемъ катнхизиса народу и говоритъ ли предикн (т . е. проповѣди). Всякій разъ, 
посланные доносили правленію,о чемъ имечко проповѣдывалъ Слонскій; а е-мв 
проповѣди не было, то выставляли и причины сего, въ числѣ которыхъ вла
чатся болѣзнь и отсутствіе по должности. Впрочемъ, сіи опущенія были Бѣль
ма рѣдки. Слонскій,почти каждый воскресный и праздничный день, или гово
рилъ проповѣдь, или толковалъ, по порядку, катихизисъ. Правленіе рапорто
вало, съ донесенія канцеляристовъ, св. Сѵноду о трудахъ его. В ъ1744  году, 
отъ предикъ онъ отказался, потому что, на старости лѣ тъ , очень ослабѣлъ па
мятью, но катихизисъ еще продолжалъ толковать. При воцареніи императрицы 
Елисаветы Петровны, протопопъ Слонскій былъ старшимъ членомъ и судьею 
въ Духовномъ правленіи, считался самымъ почотнымъ лицомъ въ средѣ сто 
личнаго духовенства, вмѣстѣ съ членами св. Сѵнода служилъ литургію, билъ 
принятъ во дворцѣ съ поздравленіемъ, и распоряжался церковными службами, 
которыя совершались при восшествіи на престолъ дщери Петра великаго.

Въ 1750  году, онъ потерялъ зрѣніе и ничего не видѣлъ. Въ 1753 году, 
зрѣніе опить настолько поправилось, что Слонскій могъ читать вп и сать . Умеръ 
онъ 16 мая 1754  года и похороненъ въ Александроневскомъ монастырѣ. Преди- 
каторскія работы его не дошли до насъ ни въ печати, ни въ рукописи. Но въ 
дѣлахъ бывшаго Духовнаго правленія сохранился конспектъ его толкованій, 
писанный наблюдателями-канцеляристами. Изъ него видно, что Слонскій про
т о л к а л ъ ,  но порядку, сѵмволъ вѣры, молитву Господніе, десять заповѣдей
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п началъ ученіе о блаженствахъ. Надобно полагать, что онъ не входилъ въ по
дробности: ибо въ одну бесѣду изъяснялъ цѣлый членъ вѣры или вою заповѣдь. 
Однакоже, омъ останавливался на отличительномъ ученіи Православной церкви, 
налр. о почитаніи и призываніи св,. угодниковъ Божіихъ, о почитаніи мо- 
щгй%святыхъ9 о постѣ. Какъ видно, проповѣдникъ желалъ примѣняться и къ 
своимъ слушателямъ: ибо въ бесѣдахъ*?^.*# смертныхъ гргьхахъ, между про
чимъ, онъ говорилъ отдѣльную проповѣдь о сребролюбіи младыхъ людей. З а 
повѣди Божій онъ толковалъ изустно по букварю преосвящ. Ѳеофана Провоно- 
вича и, объяснивши р а з г о н я т ь  повторялъ, въ порядкѣ книги, свое объясненіе.

Изъ монашествующаго духовенства въ С.-Петербургѣ вліятельнымъ ли
цомъ былъ, въто  время, архимандритъ Варлаамъ, по фамиліи, Высоцкій, на
стоятель Святотроицкой Сергіевой лавры въ Москвѣ и основатель Троицко-Сер- 
гіевой пустыни, блнзь Стрѣляной мызы, въ С.-Петербургской епархіи. О про
исхожденіи, воспитаніи и о первоначальной службѣ его положительно ннчего 
неизвѣстно. Но если судить по письмамъ, дошедшимъ до нашего времени (см. 
Ѳеофанъ Прокоповичъ, С. п . б. изд. 1868 г. стр. 2 7 0 — 2 7 3 ), то видно, что 
Варлаамъ былъ человѣкъ, по тогдашнему времени, достаточно образованный. 
Въ 1710 году,впервые становится извѣстною личность его въ качествѣ насто
ятеля Троицкаго Данилова монастыря въ Переславлѣ— Залѣскомъ, и уже въ 
то время его знала и отличала отъ прочихъ царская фамилія. Екатерина 1-я 
Алексѣевна была его духовною дочерью н Варлаамъ состоялъ съ нею въ духов- 
ннческой перепискѣ. По пмянному указу Екатерины отъ 14 іюля 1726 года, 
архимандритъ Варлаамъ, на мѣсто Гавріила, произведеннаго во епископа, пе
реведенъ настоятелемъ Московской Святотроицкой Сергіевой лавры. При семъ, 
императрица выражала въ указѣ  надежду, что преемникъ Гавріила тотъ мо
настырь исправитъп въ доброе состояніе приведетъ, «понеже онъ находился въ 
худомъ состояніи, а наипаче, какъ слышала императрица, что монахамъ хлѣбъ 
давали овсяный». Въ 1730  году,прй воцяреніи императрицы Анны Іоанновны, 
Варлаамъ избранъ былъ къ ней духовникомъ, назначенъ членомъ св. Сѵнода,оста
вилъ Москву и съ тѣхъ поръ постоянно жилъ въ С.-Петербургѣ. Въ то время, 
въ С.-Петербургѣ боролись между собою двѣ партіи: одна стояла за  нововведе
нія въ Церкви,— это партія нѣмецкая, стремившаяся къ искаженію ученія и 
установленій Православной церкви; другую партію составляли защитники пра
вилъ и порядковъ древле-церновныхъ православныхъ. Архимандритъ Варлаамъ 
принадлежалъ къ послѣднему, не очень многочисленному, кружку людей. Тогда 
капъ нѣмецкая партія систематически преслѣдовала и подрывала монашество 
н монастыри, Варлаамъ создалъ, на виду ея, новый монастырь, подъ кивнемъ 
Троицко-Сергіевой пустыни блнзь Стрѣльцы, и для благосостоянія обогатилъ его 
землею, которую прикупилъ у сосѣдей. Герцогъ Биронъ говоритъ въ своихъ за 
пискахъ (Домашн. Бесѣда, г. 1 8 6 5 , стр. 7 6 4 , примѣч. 2 ), что архимандритъ 
Варлаамъ былъ въ свое время лицомъ весьма вліятельнымъ, что чрезъ него 
объявлялись разнымъ мѣстамъ и лицамъ многіе высочайшіе указы . Ибо онъ 
хорошо былъ принятъ у императрицы и, какъ духовный отецъ, имѣлъ на нее 
благотворное вліяніе. Мы видѣли выше примѣры, что архимандритъ Варлаамъ, 
Дѣйствительно, объявлялъ св. Сѵноду словесно нѣкоторыя распоряженія импе-
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ратрицы касательно С.-Петербургскихъ церквей. Указомъ 15 іюля 1730  год , 
по его просьбѣ, возвращены Московской Святотроицкой Сергіевой лаврѣ в . 
тѣ села и деревни, которыя, при Петрѣ І-м ъ , отчислены были на обзаведеі 1 
новоустроеннаго въ С.-Петербургѣ Александроневскаго монастыря. 5 апрі і
1733 года, императрица утвердила росписаніе, кому изъ знатныхъ лица»: > 
С.-Петербургѣ должны быть отпускаемъ!, по востребованіяиъ, казенныя с] I 
отъ адмиралтейства. На семъ росписаніи показанъ, въ числѣ знати , Варлааі , 
которому положена одна сем ивесельная шлюпка. Будучн убѣжденій стро - 
православныхъ, старецъ Варлаамъ и своею жизнію подавалъ другимъ примі ь 
подвижничества. Онъ былъ набоженъ, воздерженъ, иного подвизался въ і - 
Литвѣ и постѣ , вообіце строго исполнялъ монашескіе обѣты и правила, все Я 
носилъ имя Христово на устахъ  и въ сердцѣ, любилъ располагать людеі Я 
гамъ заботился о построеніи и благолѣпіи св. храмовъ. Извѣстный вольно; • 
мецъ того времени, Кантемиръ, въ сатирѣ къ Ѳеофану Прокоповичу, (I і- 
умѣется, не упоминая имени, предалъ посмѣшищу добрыя подвижническія і і- 
чества души п жизни архимандрита Варлаама, а издатели и комментаторы < <- 
блѣднаго времени подписали подъ насмѣшками сатирика и имя Варлаама (і і. 
изд. Смирдина, стр. 6 5 — 6 6 , примѣч. 2 ). Архимандритъ Варлаамъ умеръ! % 
С.-Петербургѣ въ двадцатыхъ числахъ іюля 1737  года. Императрица А) (а 
Іоанновна очень скорбѣла о потерѣ своего духовнаго отца и , живя, по слу< А 
лѣтняго сезона, въ Петергофѣ, сама дѣлала письмепныя распоряженія о погр< а- 
ніи его. Одинъ изъ священниковъ провожалъ тѣло его во вою дорогу отъ С.- в- 
тербурга до Сергіевой пустыни, близь Стрѣльцы. Варлаамъ погребенъ, 28 і  II 
1737  года, въ пустыни съ правой стороны алтаря нынѣшняго Троицкаго* со
борнаго храма. Надъ прахомъ его воздвигнута, небольшаго размѣра, камеи ія 
часовня, въ которой стоятъ св. иконы и надгробіе съ надписью о погреба йи 
его. Богомольцы Троицко-Сергіевой пустыни заходятъ въ часовню пополни Я, 
служатъ иолебны Спасителю, матери Божій, святымъ, и съ великимъ блі *о- 
говѣніемъ относятся къ памяти основателя и перваго подвижника сей обит4 іп.

Духовенство С.-Петербургской Сѵнодальной епархіи находилось въ ск< »б- 
номъ положеніи съ воцаренія Анны Іоанновны до вступленія на престолъ иі іе- 
ратрпцм Елисаветы Петровны. Начавшись съ присягу  о которыхъ мы подр* іно 
сказали все, что нашли въ документахъ Духовнаго правленія, скорби ег< не 
прерывались и въ послѣдующіе дни, тяготѣя надъ всѣмъ сословіемъ. Оплош Ш 
и нискольно ^злонамѣренные поступки духовныхъ лицъ, въто  время, воі I*  
дили въ государственныя преступленія первой категоріи и , соотвѣтств* ін# 
такому взгляду, наказывали несчастныхъ безъ всякаго не только мияосері Ін, 
но и пощады. Предтеченской церкви, въ Ямской слободѣ въ С.-Петербургѣ, 4 ія- 
денники Андрей и Ефремъ И вановы ,въ 1733 году, почему-то опустили огі гу- 
жить всенощную, литургію и иолебенъ о здравіи ея величества, въ одинъ! цъ 
царскихъ дней; за это ихъ наказали плетьми и сослали иа вѣчное жить* въ 
сибирскій Охоцкій острогъ. Дворцоваго села Краснаго священникъ Петръ )  Іо
новъ, в ъ 1 7 3 4  году, жестоко избитъ плетьми также за опущеніе службъ в ъ : Іѣ- 
которые высокоторжественныя дни. {^шорскаго уѣзда, Горскаго погоста і ія* 
щенпикъ Иванъ Никитинъ, въ 1735 году, лишонъ священства также за ш №
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правленіе церковныхъ служеній въ высокоторжественные и викторіальные дни. 
Этн случаи значатся въ дѣлахъ бывшаго Духовнаго правленія, нзъ которыхъ и 
взяты. А сколько было такихъ страдальцевъ, которые посылались изъ Сѵнода 
до 1736 года, по симъ же проступкамъ, прямо въ Тайную канцелярію!.. Въ 
указѣ 15 апрѣля 1736 года, помѣщенномъ въ «Полномъ собраніи законовъ* 
подъ № 6 93 7 , сказано, что отъ множества такихъ дѣлъ «въ тайной канцеля
ріи чинится остановка по секретнымъ дѣламъ», и предписано уже слѣдовать 
и рѣшать такіе проступки по епархіямъ, а въ канцелярію взносить одни эк
стракты , и то лишь о такихъ лицахъ, которые ве отправили службъ съ какого 
протыкаю вымысла.

Изъ бумагъ Духовнаго правленія мы видимъ страданія провинившихся, 
только открытыя, публичныя. Ачтб претерпѣвали они въ узахъ Тайной канце
ляріи, то и остается подъ спудомъ тайны. Св. Сѵнодъ также затрудненъ былъ 
множествомъ дѣлъ сего рода, поступающихъ къ производству, и предписывалъ 
29 октября 1735 года (Собр. зак. Л8 6 83 2 ) разбирать дѣла сіи въ Духовномъ 
правленіи и , помимо его, отсылать ихъ въ контору или канцелярію тайны хъ 
розыскныхъ дѣлъ. При семъ, нѣкоторыя лица были привлекаеиы къ отвѣт
ственности по клеветамъ отъ людей всякихъ чиновъ, несли были оправдываемы 
по разсмотрѣніи дѣлъ, то иного страдали во время самаго производства, кото
рое тянулось очень долго: ибо оклеветанныхъ заковывали въ колодки и содер
жали, въ тяжкой неволѣ, подъ карауломъ. Въ предупрежденіе сихъ поступковъ, 
св. Сѵнодъ разослалъ по епархіи и по всей Россіи табели царскихъ дней и ре* 
астры поминовеніе усопшихъ державнаго рода, внуш ая, чтобы священники, не 
правившіе сихъ служеній въ назначенный день, по причинѣ болѣзни или отлуч
ки, непремѣнно совершали ихъ въ скорости послѣ выздоровленія или возвра
щенія къ мѣсту, а для партикулярныхъ своихъ нуждъ чтобы нотъ  домовъ сво
ихъ не отлучались предъ наступленіемъ царскихъ празднованій и поминовенія, 
подъ опасеніемъ, за преступленіе онаго, не только чиновъ лишенія, но, по ли
шеніи тѣ хъ , и жесточайшаго въ свѣтскомъ судѣ истязанія, сверхъ же того, и 
вѣчныя ссылки, куда тяжко-виновныхъ, но указам ъ, ссылать поведѣно(іЬі(іет, 
т . IX, стр. 597— 6 0 1 ).

Такимъ образомъ, многіе, но поводу царскихъ служеній, пострадали тяжко, 
въ томъ числѣ нѣкоторые— невинно, по клеветамъ. Но отъ страданій нравствен
ныхъ не было свободнымъ ни одно лицо изъ духовенства С.-Петербургской епар
хіи. Ибо каждый чувствовалъ, что надъ нимъ виситъ тяжкая кара закона: арестъ, 
колодки, неволя, содержаніе въ тайной канцелярій, пытки ея, лишеніе сана, на
казаніе плетьми, ссылка въ Сибирь, и что онъ не можетъ поручиться заодинъ 
день своей свободы. Столь мучительное состояніе духа было неизбѣжнымъ слѣд
ствіемъ тогдашняго настроенія общ ествам ъ которомъ развиты были коварство 
другъ противъ друга, истинные и фальшивые доносы, вражды, искательства, 
месть. По истинѣ, духъ наш ъ, въ благоговѣніи, преклоняется предъ тѣми люль
ки, которые умѣли, въ то тяжкое время, благоразумно, съ крайнимъ терпѣ
ніемъ и тѣснотою обойти множество сѣтей, которыми жизнь ихъ была обста- 
новлена.

Слѣдуя политикѣ, давившей духовенство сверху, и разныя команды, воен-



—  216 —

ныя и свѣтскія, вмѣшивались въ церковныя дѣла, гдѣ и не слѣдовало, о чи
нили причтамъ п самымъ церквахъ разныя притѣсненія. Мы видѣли прздм , 
какъ вмѣшивался въ церковныя дѣла комендантъ иілиссельбургской крѣпости 
Въ настоящемъ десятилѣтіи, разительный примѣръ такого же вмѣшательстіа 
открылся въ гор. Кронштадтѣ. Коменданты въ немъ, съ 1716 по 1734  год\, 
брали себѣ сборъ церковныхъ денегъ, кружечный и свѣчной, не давая вън изъ  
никому отчета. Духовенство молчало... Наконецъ, церковное зданіе ивещ и я»- 
обветшали: потребовались ремонтъ, починка, замѣна стараго новымъ. Духовеі- 
ство Андреевскаго собора уважительно обратилось къ коменданту, прося це>- 
ковиыхъ денегъ па ризы, утварь и т. п . ,  но ему отказали наотрѣзъ. О пасенъ 
отъ своего начальства непріятностей за небреженіе о св. церкви, духовенст;о 
откровенно написало обо всемъ въ С.-Петербургъ Духовному правленію, кот>- 
рое, съ своей стороны, отнеслось къ военному начальству. Но коменданты и 
своену начальству не давали никакого отвѣта. Духовенство собора сдѣлаю 
вторичное обращеніе къ Духовному правленію, а правленіе опить отнеслось іъ  
военному начальству, и получило такой отвѣтъ, что у коменданта спраш ивай
о церковныхъ деньгахъ, да онъ ничего не отписалъ. Столь удивительный прі- 
мѣръ самоуправства явилъ, въ 1734  году, состоявшій въ чинѣ бригадира, і>- 
мендантъ Леонтій Соймоновъ. Мало этого: Соймоновъ дѣйствовалъ и в ъ  други: ъ 
случаяхъ самовластно и деспотически въ отношеніи къ церковнымъ дѣламъ и 
лицамъ. Прежде, въ Кронштадтѣ, со Бременъ Петра I, освящать воду, въ деіь 
св. Богоявленія, ходили къ морю пзъ Богоявленской церкви. Бригадиръ же Соі- 
моновъ, въ 1734  году, построилъ Іорданъ въ прудѣ, и гордо требовалъ, чтоіы 
старый порядокъ оставить, а дѣлали бы теперь по его желанію. Протопопъ 
Андреевскаго собора, безъ своего начальства, не согласился на такую важною 
перемѣну, и Соймоиовъ подалъ на него доносъ прямо въ св. Сѵнодъ, минуя Ду
ховное правленіе. Въ ноябрѣ 1734  года, тотъ же бригадиръ требовалъ къ сеіѣ 
на допросъ, по чужому дѣлу, діакона кронштадтскаго гарнизоннаго полка Аі- 
дрея В асилька. Діаконъ, боясь придирокъ и знаменитой въ нашихъ лѣтопі- 
сяхъ прикосновенности къ дѣлу, посовѣтовался съ андреевскимъ протопоповъ 
на счетъ того, идтп ему на допросъ, или нѣтъ. А надобно зам ѣтить, что, ю 
вопросу, возбужденному св. Сѵнодомъ, императоръ П е т р ъ ій , указомъ отъ 15 м«р- 
та 1721 года, постановилъ: «духовнаго чина людей въ свѣтскія судебныя мЬ- 
ста , ни но какимъ дѣламъ, кромѣ тяжкихъ государственныхъ, безъ сношеіія 
въ С.-Петербургѣ съ конторою св. Сѵнода, не брать, и тѣмъ св. церкви п |в- 
обиды не чинить*. Андреевскій протопопъ, лучше коменданта, зналъ законы, 
разумѣется, далъ совѣтъ діакону въ смыслѣ Петровскаго указа. Что же с т 
лалъ Соймоновъ? 23 ноября, наканунѣ праздника св. великомученицы Екате
рины, протопопа, по отслуженіи имъ вечерни, солдаты арестовали въ собору 
привели на гауптвахту и посадали вмѣстѣ съ преступниками. Нѣкоторые пра- 
шли-было навѣстить духовнаго арестанта, узнать хоть о причинахъ и хо,;ѣ 
дѣла. Но Соймоновъ приказалъ никогокънему не впускать. На другой день, іъ 
соборѣ слѣдовало сдѣлать поминовеніе о цесаревнѣ Екатеринѣ Іоанновнѣ, а сго 
не было по случаю ареста протоіерея. Поставляя опущеніе номинокъ въ вину 
протоіерею, Соймоновъ злонамѣренно донесъосемъ въ Духовное правленіе, зная,
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Бакъ за это сѣкли духовныхъ плетьми въ тогдашнее вреня. По всѣнъ этинъ 
дѣланъ началось слѣдствіе, въ которомъ отвѣтчикомъ стоялъ одинъ, до край
ности оскорбленный и униженный, протоіерей. Пришлось-таки ему и другинъ 
людямъ попутешествовать, нѣсколько разъ, изъ Кронштадта въ Петербургъ въ 
Духовное правленіе, и обратно. Однакожц дѣло окончилось тѣм ъ, что правле
ніе во всенъ признало протопопа невиновныиъ. Но вознагражденій за обиды 
онъ никакихъ не получилъ. А всѣхъ золъ виновникъ, Сойноновъ, и не былъ 
привлеченъ къ отвѣту. Такъ всегда почти бываетъ, если чины свѣтскихъ и 
военныхъ командъ, не имѣющіе, притонъ, религіознаго образованія и сердца, 
внѣшиваются въ церковныя дѣла.

Но если Духовное правленіе получало доносы и свѣдѣнія о дѣйствитель
ныхъ недостаткахъ и проступкахъ духовныхъ лицъ, то виновныхъ подвергало 
взысканіямъ и ш трафамъ, безъ поблажки и лицепріятія. По настроенію того 
періода, наказанія, положенныя въ Духовномъ регламентѣ и особыми указами 
императорской власти, довольно чувствительныя для всякаго времени, въ тѣ 
годы, примѣнялись къ духовнымъ лицамъ съ большею строгостію,чѣмъ послѣ. 
Также слѣдуетъ зам ѣтить, что и число штрафованныхъ, при императрицѣ Аннѣ, 
является бблыиимъ, чѣмъ до и послѣ ея царствованія. Проступки между духо
венствомъ встрѣчались тогда слѣдующіе: нерадѣніе къ службѣ, неслуженіе ли
тургій въ воскресные, праздничные и царскіе дни, вѣнчаніе неправильныхъ 
браковъ, но особенно пьянство. Ссоръ, личныхъ обидъ, дракъ, воровства, кото
рыя прежде бывали, теперь было не иного. Мѣры же взысканія существовали 
слѣдующія: посылали подъ началъ, отрѣшали отъ мѣстъ, сѣкли плетьми, ли
шали сана, ссылали въСибнрь. Вънаше время, наказанія въ законодательныхъ 
кодексахъ уравновѣшены съ проступками и преступленіями. Но тогда еще не 
была выработана эта систем а... Выборъ наказаній зависѣлъ отъ усмотрѣнія 
судебной власти... Оттого, за вины разнаго свойства и разныхъ степеней по
лагалось нерѣдко одинаковое наказаніе, и наоборотъ, одннъ и тотъ же просту
покъ подвергался различнымъ наказаніямъ. Нѣкоторые изъ наказаній имѣли 
особенность противъ другихъ мѣстъ. Напримѣръ: въ епархіяхъ, гдѣ управлялъ 
епископъ, виновныхъ духовнаго вѣдовства держали подъ началомъ при мона- 
стыряхѵ, но въ С.-Петербургской сѵнодальной области, за недостаткомъ мона
стырей и скудостію ихъ, виновные посылались подъ началъ къ закащ икамъ, 
отправляя (священники) за нихъ, или (другіе чины) вмѣстѣ съ ними, службу 
въ ихъ церквахъ. Болыие же всего, въ то время встрѣчается тѣлесное наказа
ніе. Копорскаго уѣзда, Горскаго погоста священникъ Гавріилъ Ѳоминъ преда
вался пьянству, но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, вмѣсто литургій, пра
вилъ только часы, къ родильницамъ не ѣздилъ давать молитвъ, а посылалъ 
ихъ въ шапкахъ, въ чемъ и самъ сознался, а главное — въ высокоторжествен
ные и викторіальные дни, за нерадѣніемъ, не служилъ литургій и царскихъ 
молебновъ. Его вызвали въ с.-петербургское Духовное правленіе къ слѣдствію 
и для исправленія. Здѣсь Ѳоминъ, около трехъ мѣсяцевъ, просидѣлъ при са
момъ правленіи подъ карауломъ въ числѣ колодниковъ. А 1 7  ноября 1739 года, 
его наказали тѣлесно, для острастки другимъ, въ присутствіи всего с.-петер
бургскаго городскаго духовенства. Положено было правленіенъ, свсрхъ того,
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отрѣшить его огь мѣста и послать подъ началъ на полгода. Но святѣйшій Сѵ
нодъ, принявъ въ уваженіе его бѣдность и семейство, которое страдало отъ го
лода н холода, отмѣнилъ сіѳ наказаніе. Съ Ѳомика взяли въ правленіи росли- 
с-ку, что будетъ вести себя хорошо, и водворили опять на священническое мѣ
сто при Горскомъ погостѣ. Въ 1738 году, священникъ Воскресенской церкви 
въ Ястребннскомъ погостѣ, Ямбургскаго уѣзда, Илья Ивановъ также наказавъ 
былъ плетьми за пьянство.

Кромѣ помѣченныхъ доселѣ проступковъ, въ духовенствѣ того времени, 
бывали случаи неосторожнаго обращенія со священными предметами и дажесо 
св. дарами. Случаи сего рода подвергались строгимъ изслѣдованіямъ, и виш е
нье неминуемо были, по мѣрѣ грѣховъ, наказываемы. Санъ протопопъ Троиц
каго собора Іоаннъ ІІ-й Семеновъ былъ, въ 1738 году, оштрафованъ 1200  п о г о 
новъ въ церкви за упущеніе изъ устъ младенцемъ, котораго онъ пріобщ ала 
нѣсколькихъ капель крови Христовой. Сіе наказаніе исполнено имъ по пряю- 
вору св. Сѵнода.

Императрица Анна Іоанновна, преслѣдуя такъ  строго проступки духовен
ства, въ тоже время явила особый примѣръ огражденія цѣлости и правъ П[&- 
вославной церкви въ Россіи. Въ ея царствованіе, подъ покровительствомъ нѣ
мецкой бюрократіи, нѣмцы и другіе иностранцы широко разселились по Петер
бургу. Полицеймейстерская канцелярія, которою управлялъ фонъ-Минихъ, іи 
въ чемъ не дѣлала отказу единоплеменникамъ своего начальника, уважая прось
бы ихъ предпочтительно предъ прошеніями русскихъ людей. Лютеранскіе и дру
гихъ вѣръ пасторы, не довольствуясь полною свободою, которая была п ред
ставлена имъ нашимъ правительствомъ въ отправленіи религіозныхъ обязанп- 
стей для ихъ прихожанъ, обнаруживали еще попытки къ пропагандѣ, т . е. ъ 
распространенію своихъ вѣроученій между членами господствующей Правосля і- 
ной церкви. Въ дѣлахъ, 1736 года, С.-Петербургскаго Духовнаго правленія ш  
встрѣтили пменно такой фактъ: какой-то пасторъ Іоганъ Петровъ преврати ъ 
въ свою лютеранскую ересь русскаго крестьянина, православной вѣры, Ива а 
Ѳедорова съ женою. Такихъ примѣровъ было нѣсколько и еще одинъ изъних >, 
пменно: о бѣгломъ солдатѣ Грнгоріѣ Власнхинѣ, мы привели выше подругоіу 
обстоятельству. Католическіе патеры также увлекали нѣкоторыхъ къ отступи і- 
честву отъ св. церкви. Графъ Алексѣй Петровичъ Апраксинъ, племянникъ Пе - 
ровскаго адмирала, графа Ѳеодора Матвѣевича, женивш ись, въ 1729 году, а 
княгинѣ Еленѣ Михайловнѣ, дочери князя Михаила АлексѣевичаГолицына, та - 
наго отступника въ католичество, увлечонный примѣромъ и убѣжденіями т е с і , 
по интригамъ и при участіи патеровъ, принялъ католическую схизму.

Слухъ о миссіонерской пропагандѣ проповѣдниковъ разныхъ не-прав- 
славныхъ вѣръ дошолъ до свѣдѣнія государыни. Въ слѣдствіе сего, 1-го иар і 
1735 года, напечатанъ въ типографіи императорской академіи наукъ , въ д і 
столбца, на русскомъ и нѣмецкомъ язы кѣ, манифестъ, за подписаніемъ руки і 
величества, вошедшій и въ Полное собраніе законовъ (т . ІХстр. 4 8 2 , № 6693 , 
который носитъ слѣдующее заглавіе: о возбранена духовнымъ особамъ кій- 
странныхъ христіанскихъ вѣръ обращать въ оныя русскихъ подданных, 
какою бы закона они ни были, подъ опасеніемъ суда п наказанія ползаю •
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намъ. Этотъ манифестъ долго занималъ с.-петербургское Духовное правленіе 
по предмету осуществленія высокой мысли его въ предѣлахъ с.-петербургской 
Сѵнодальной епархіи, и истому мы приведемъ русскій текстъ его вполнѣ, съ 
показаніемъ мѣръ правленія.

«Хотя многими предковъ нашихъ и нашими милостивыми указами сво
бодное отправленіе службы Божіей другихъ, христіанскаго закона, исповѣданій, 
а именно: лидерскаго, реформатскаго и римскаго, въ нашемъ государствѣ 
всемилостивѣйше позволено, дабы толь многіе, какъ въ службѣ нашей, такъ 
и для купечества въ нашемъ государствѣ обрѣтающіеся иноземцы, по своимъ 
исповѣданіямъ, потребныя духовныя наставленія имѣть и службу Божію от
правлять могли, какъ и оные такое свободное отправленіе своего исповѣданія 
до сего времени, изъ нашей особливой милости, безъ всякаго препятствія, имѣ
ли и пользовались, и впредь имѣть позволяется; однакоже, при томъ, всегда 
наше всемилостивѣйшее имянное соизволеніе было и нынѣ есть, чтобъ тѣхъ 
исповѣданій духовныя особы жили во всякой кротости, и особливо не дерзали 
изъ нашихъ подданныхъ, какого бъ званія оные ни были, въ свою вѣру при
зы вать, толь меньше же еще превращать, какъ то во многихъ другихъ государ
ствахъ, въ предосужденіе настоящаго того государства закону, весьма не поз
воляется; но ионеже мы, къ неудовольствію нашему, слышать принуждены, 
что нѣкоторые изъ оныхъ тому противно поступаютъ и изъ нашихъ поддан
ныхъ, всякими своими внушеніями, въ свой законъ приводить стараю тся; того 
ради, всемилостивѣйше заблагоразсудили, чрезъ сіе вышеписанное имянное на
ше соизволеніе, подтвердить и накрѣпко повелѣть, чтобъ никто изъ вышепи- 
санныхъ законовъ духовныя особы отиюдь не дерзали, какимъ бы образомъ и 
подъ какимъ претекстомъ то ни было, изъ нашихъ подданныхъ, какого бъ на
роду и званія оныя ни были, въ свой законъ превращать подъ опасеніемъ, что, 
въ противномъ случаѣ, съ ними потуплено будетъ по нашимъ государствен
нымъ уставамъ и указамъ, и для того повелѣваемъ сей нашъ указъ , во всѣхъ 
церквахъ вышеписанныхъ законовъ, въ нашемъ государствѣ обрѣтающихся, 
надлежаще публиковать и у дверей церковныхъ прибить, дабы о томъ вѣдали 
и по сему нашему соизволенію и указу поступали неотмѣнно. Въ подтвержде
ніе того, манифестъ собственноручпо мы подписали и напечатать повелѣли. Данъ 
въ С.-Петербургѣ, февраля 22 дня 1735 года».

При вѣдѣніи сената, получивъ манифестъ сей въ нѣсколькихъ печатныхъ 
экземплярахъ, св. Сѵнодъ, между прочимъ, прислалъ ихъ въ с.-петербургское 
Духовное правленіе «для вѣдома и надлежащаго по нему исполнен ія».— Въ 
тотъ годъ, дѣлами правленія руководилъ архимандритъ Ииатскаго монастыря, 
въ Костромской епархіи, Никодимъ, бывшій, впослѣдствіи, первымъ С.-Петер
бургскимъ епископомъ. Онъ положилъ но сему дѣлу такое опредѣленіе: «запи
савъ въ книгу, сообщить къ прочіимъ указомъ и о полученіи подать репортъ: 
во исполненіе же повелѣннаго,означенные манифесты здѣшнимъ с.-петербург
скимъ и уѣзднымъ, къС.-Петербургу принадлежащимъ, всѣмъ священнослужи
телямъ съ причетники объявить и въ города къ закащ икамъ разослать при 
указѣхъ, съ такимъ повелѣніемъ, дабы воякъ, кто между своимъ приходомъ 
или возлѣ приходу имѣетъ, или и по отдаленіи гдѣ въ корпусѣ с.-петербург-
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онаго Духовнымъ правленіемъ вѣдомства вѣдаетъ такіе лифтерскаго, реформат
скаго и римскаго исповѣданій кирки или и безъ киркъ живущихъ пасторовъ, 
тѣ бы, для извѣстія Духовному правленію, прислали письменныя о томъ вѣдо
мости въ самой крайней скорости, по которымъ, вѣдомостямъ, къ онымъ кир
камъ означенные печатные манифесты и розданы будутъ. А между тѣмъ, дабы 
и россійской народъ о томъ были свѣдомы, имъ, всѣмъ священнослужителямъ, 
съ тѣхъ печатныхъ на русскомъ діалектѣ манифестовъ списать точныя копіи 
и выставить при всѣхъ церквахъ на приличныхъ мѣстахъ, чтобъ воякъ оные 
видѣть и читать могъ: и въ тонъ имъ, священнослужителямъ съ причетники, 
всѣмъ подписатися своеручно. И закащ икамъкакъ о полученіи, такъ  и о испол
неніи репортовать неотложно».

Въ силу сего рода указовъ Духовнаго правленія, священноцерковнослу- 
жители, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ С.-Петербургской епархіи, читали манифестъ 
въ церквахъ, въ воскресные и великопраздничные дни, при многочисленномъ 
стеченіи народа. Такъ сдѣлалъ Выборгскій протопопъ Мокій Лаврентіевъ. П о
лучивъ при указѣ  означенный манифестъ, онъ, 30 іюня тогоже 1735  года, 
опубликовалъ его въ Выборгскомъ соборѣ. А всѣ вообще причты прибили копіи 
съ него у  дверей церковныхъ, выбравъ для сего самыя видныя мѣста, такъ  что 
всякій, вступающій или выходящій изъ храма, могъ видѣть и читать его. Сверхъ 
того, изъ всѣхъ приходовъ С.-Петербургской епархіи присланы были въ Духов
ное правленіе отъ священноцерковиослужителей свѣдѣнія о находящихся въ 
ихъ округѣ иновѣрныхъ киркахъ съ пасторами и капланами, и о пасторахъ, 
проживающихъ среди населенія, безъ кирокъ. Православные священники, при 
сылая въ правленіе сіи опаски, прибавляли, что они сдѣлали свои показанія 
правдиво, по священству и по евангельской заповѣди. Духовное правленіе, со
ставивъ изъ сихъ свѣдѣній общую вѣдомость, въ томъ же 1735  году разослало 
манифесты къ пасторамъ и но киркамъ для публичнаго прочтенія во вредя 
службъ и для привитія у дверей церковныхъ. Изъ дѣлъ Духовнаго правленіи 
не видно, исполнили ли съ точностію пасторы это распоряженіе, буквально со
держащееся въ саномъ манифестѣ императрицы. Ибо донесеній по Сену пред
мету не поступало отъ нихъ въ Духовное правленіе, да они и не требовались 
въ виду неминуемаго исполненія монаршей воли. Только мѣра эта больно не 
нравилась иновѣрцамъ, потону что была слиткомъ дѣйствительна. Русскій 
православный людъ, прочитавъ указъ , отвращался отъ разговоровъ о вѣрѣ съ 
иновѣрцами, а пасторы и ихъ вѣрующіе, вида предъ собою угрозу, не смѣли 
и стыдились нагло дѣйствовать.

Государыня, сверхъ сего, строго наказывала тѣхъ бояръ, которые помра- 
чили блескъ своей фамиліи гнуснымъ отступничествомъ отъ св. Православной 
церкви. Названный выше, графъ Алексѣй Анраксинъ, въ наказаніе за приня
тіе католической схизмы, сдѣланъ былъ придворнымъ шутомъ и съ рѣдкимъ 
усердіемъ исполнялъ свою унизительную роль почти до самой кончины, послѣ
довавшей въ 1743 году. Тесть его, князь МихаилъГолицынъ, за такой же грѣхъ, 
сидѣлъ въ Тайной канцеляріи, разжалованъ въ пажи, назначенъ шутомъ при дво
рѣ, съ особымъ порученіемъ подавать императрицѣ квасъ,— отчего прозванъ былъ 
придворными и потомъ въ офиціальныхъ бумагахъ писался квасникомг.
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Императрица Анна Іоанновна, въ соображеніи съ указами Петра великаго 
1716 года 8 февраля и 17 февраля 1718 года, заботилась объ исполненіи под
данными православнаго христіанскаго закона касательно хожденія въ церковь 
въ св дни н относительно исповѣди и св. причащенія во время постовъ. Въ ея 
царствованіе н отъея имени, указомъ 4 февраля 1737 года, съ подтвержденіемъ 
всѣхъ прежнихъ распоряженій, строго предписывалось, чтобы непремѣнно при
сылались къ архіереямъ и въ св. Сѵнодъ вѣдомости объ исповѣдовавшихся, му
жескаго и женскаго пола, отъ ссущихъ (т . е. грудныхъ) младенцевъ до ста
риковъ, съ отмѣткою лѣ тъ , бытности или небытности у исповѣди и св. прича
стія , и съ обозначеніемъ, въ случаѣ небытности, причинъ. Императрица, на 1-е 
сентября тогоже года, требовала даже къ себѣ .экстрактъ но сему предмету. Ду
ховное правленіе съ строгимъ предписаніемъ разослало указъ сей къ исполне
нію по всей с.-петербургской Сѵнодальной епархіи, не исключивъ н домовыхъ 
церквей.

Св Сѵнодъ, содѣйствуя благимъ намѣреніямъ государыни касательно испо
вѣди и св. причастія, составилъ особое объявленіе, которое, слово въ слово, чи
талось такъ:

«Православныя цернве святыя сынове! благоволите внимательно послу
шать надлежащихъ къ вашему извѣстію императорскаго величества указовъ». 
Затѣмъ слѣдовали буквальныя выписки изъ указовъ отъ 8-го февраля 1716 г .,  
отъ 17 февраля 1718 г . ,о т ъ  16-го іюля 1722  г . ,  отъ 1726 г . ,  1730  г. и на- 
конецъ отъ 4-го февраля 1737 года. Объявленіе оканчивалось слѣдующимъ обра
зомъ: «и для того, мы, нижайшіе сея св. церкви служители, вашему благоче
стію, всѣмъ православнымъ христіаномъ, вышеозначенные ея императорскаго 
величества указы возвѣщая, всѣхъ прилежно просимъ: благоволите въ церковь 
святую въ божественному священному служенію, ради молитвъ и отпущенія 
грѣховъ, сани приходить и кійждо подчиненныхъ своихъ, къ тому возбуждая, 
понуждать, чтобы всѣ , нелѣпости) п неотложно, со б л а го ч е ст и в а  ііредуготов- 
леніемъ исполняли тайну св. покаянія, т . е. исповѣдывались и св. тайнъ: тѣла 
и крови Христовы причащались, со тщаніемъ, Б а к ъ  св. правила и ея импера
торскаго величества указы повелѣваютъ, неотмѣнно, подъ опасеніемъ тяжкихъ 
штрафовъ и жестокихъ наказаній ,— чтб, за многими, до сего времени бывшими, 
подтвержденіями и п о н у ж д е н ь и , ежели кто отъ лѣности сна не воспрянетъ и 
вскорѣ исправляйся не станетъ, на винныхъ и дѣйствомъ ироизведется. Отъ 
сего да соблюдетъ насъ всѣхъ Господь Богъ своею благодатію. Аминь*.

Сін объявленія разосланы были по всей с.-петербургской епархіи. Свя* 
щенники читали и хъ , во весь великій постъ 1737  года, по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ, при собраніи народа, и обязывались читать въ  предбу- 
дущіе посты, рапортуя Духовному правленію о чтеніи, и о томъ, какое дѣй
ствіе производилось имъ на народъ. Дѣйствіе этой мѣры было доброе. По доне
сеніямъ отъ духовенства с.-петербургской Сѵнодальной области, православные, 
въ приходахъ на лицо состоявшіе, въ 1737 году, всѣ исполнили долгъ испо
вѣди, только нѣкоторые, по совѣту духовныхъ отцовъ, не сочли себя достой
ными приступить къ причащенію св. Тайнъ. Въ годъ смерти императрицы, а 
именно 14 августа 1740 года, опять былъ данъ св. Сѵноду имянной указъ  о
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понужденіи, на будущее время, подданныхъ, Православной вѣры, чтобы повся 
годно исповѣдывались и причащались св. Тайнъ, съ возстановленіемъ, за уклс 
неніе, денежныхъ штрафовъ Петрова времени (Собр. зак. т . XI, стр. 219 — 
2 2 0 , № 8 2 0 4 ).

Сами же духовные, собственно священники, иного пострадали по повод 
исполненія этой мѣры. Дѣло въ томъ, что одни изъ вихъ не умѣли, а другі 
небрег.іи о составленіи исповѣдныхъ вѣдомостей. Закащики духовныхъ дѣлі 
сверхъ того, доносили, что небреженіе происходило отъ нравственныхъ недс 
статковъ духовенства, и всего больше— отъ пьянства. Такихъ требовали в 
Духовное правленіе, допрашивали и подвергали штрафамъ. Н о ,въ  общемъ ході 
вопросъ объ исполненіи христіанскаго долга, поставленный Петровъ велики*! 
принесъ хорошій результатъ. 16 апрѣля 1737  года, императрица Анна Іоав 
новна, по снесенію съ св. Сѵнодомъ, издала чрезъ сенатъ по Сену дѣлу пр< 
странный и строгій указъ отъ всѣхъ прочихъ, ранѣе и позже его обнародовае 
иы хъ, отличающійся тѣмъ, что при семъ указѣ были приложены формы псы 
бѣдныхъ росписей и перечневыхъ вѣдомостей. Прежде неаккуратно и неш 
правно подавались идаже не подавались эти вѣдомости, между прочимъ, и оі 
того, что не знали, какъ ихъ писать. Теперьвсякому просто было составить ихі 
Правленіе неотступно ихъ требовало, и вѣдомости стали высылаться отвсюд] 
Форма же этихъ вѣдомостей съ неважными перемѣнами и донынѣ остается і  
сам ая, которая была утверждена въ 1737 году (Собр. закон. т . I ,  стр. 1 1 4 - 
1 25 , X  7 226).

Поддерживая учрежденія своихъ предковъ, Анна Іоанновна любила блап 
лѣпіе при православномъ церковномъ богослуженіи. Хоръ придворныхъ пѣвчнхі 
устроенный Петромъ великимъ, былъ предметомъ ея попеченій, ежегодно обноі 
лился, и потону, все время, паходился въ хорошемъ состояніи. Такъ , въ 1 7 3  
году, преосвященный Рафаилъ Заборовскій, архіепископъ кіевскій, по укаа 
самой государыни-, выслалъ изъ Кіева пѣвчихъ къ ея двору. Проходившій фі 
лософское ученіе въ Кіевской академіи, студентъ Андрей Барановскій, состс 
самъ въ числѣ пѣвчихъ, въ тоже время поставленъ былъ надъ прочими учі 
телемъ. Изъ большихъ пѣвчихъ намъ извѣстны еще ныепа Павла Селиве] 
стова и Самуйлы Григорьева. Они были люди женатые. Бъ 1735 году, у  Сі 
муйлы родилась дочь, которую П антелейм оновъ^ священникъ Гавріилъ Паі 
ловъ нарекъ Матроною, и рожденіе ея занесъ въ метрическія книги. На счеі 
же крещенія отмѣчено: сей младенецъ крещенъ въ домѣ ея императорска 
величества. Государыня непремѣнно принимала въ крещеніи кзкое-нибудь уч; 
стіе: по крайней мѣрѣ, не могли же, безъ ея соизволенія, крестить ребенка е 
ея домѣ.

Въ тоже время, и у цесаревны Елисаветы Петровны содержался свой особы 
хоръ пѣвчихъ. По метрикамъ Пантелеимоновской церкви за 1736 годъ, жеі 
пѣвчаго ея высочества, Ѳедора Кириллова, Марья, Герасимова дочь, значнт* 
воспріемницею дочери у оброчнаго крестьянина цесаревны Кондратія Иванов; 
Ббльшихъ свѣдѣній объ этомъ хорѣ но имѣемъ.

Въ 1738 году, въ Малороссѣ учреждена была, для поддержанія с.-пете] 
б урскаго  придворнаго хора,особая школапѣнгя и инструментальной мызыкі
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Въ этой школѣ ежегодно содержалось до 20  человѣкъ дѣтей, разнаго званія, съ 
самыми лучшими голосами. Ихъ набирали со всей «алой Россіи. Очень искус
ный регентъ обучалъ дѣтей пѣнію кіевскому и парнасскому, а другіе мастера 
учили музыкѣ, а именно: наскрипицѣ, на гусляхъ и набандорѣ сънотъ играть. 
Учителямъ шло жалованье, а пѣвчимъ пропитаніе, платье и обувь изъ мало
россійскихъ доходовъ. Обучившихся музыкѣ и пѣнію положено было по воя 
годы присылать ко двору по десяти человѣкъ, а на ихъ мѣста набирать но
выхъ учениковъ. Пѣвческою школоюзавѣдывалъ гвардіи-маіоръШ иповъ (Собр. 
зак. т . X, стр. 613 — 6 1 4 , ук. 14 сент. 1738 г. № 7 6 5 6 ). Начатки этой школы 
существовали и раньте: ибо, въ 1738 году, отъ ней выслано было нѣсколько че
ловѣкъ въ С. Петербургъ, а четверо оставшіеся вошли въ составъ школы, по 
штату устроенной. Но кѣмъ первоначально заведена пѣвческая школа, по к а 
кому распоряженію, какъ давно, и гдѣ она существовала, объ этомъ ничего не
извѣстно намъ.

Сверхъ того, существовали хоры пѣвчихъ: сѵнодальный, семинарскій и 
архіереевъ, жившихъ въ С.-Петербургѣ.

Новые порядки при церквахъ петербургской епархіи, которыхъ требовалъ 
Духовный регламентъ и послѣдующіе указы , ещ едалеконеустановились. Счет
ная и нотаріальная часть были въ запущ еніи. Отношенія между членами при
чта также не содержались должнымъ образомъ. Требовалось, иаир. чтобы, сверхъ 
исиовѣдныхъроснисей, подавались метрическія тетради, въ началѣ каждаго года,
о родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ. Обрученіе, въ то  время, уже 
не вносилось въ книги, какъ тб было въ прошломъ десятилѣтіи. Въ 1731 году, 
послѣдовалъ о метрикахъ подтвердительный указъ. Но метрикъ ни откуда не 
высылали въ Духовное правленіе въ теченіи шести лѣтъ. Даже духовенство 
С.-Петербурга, подлежавшее непосредственному вѣдомству Духовнаго правле
нія, не подавало ихъ. Указомъ 5-го января 1737 года, правленіе требовало не
премѣнно доставить метрики отовсюду, не позже февраля, неотложно. Въ концѣ 
сего указа было предписано: «непосредственнаго же вѣдомства у священнослу
жителей съ причетники взять, но этому дѣлу, скаски, съ подтвержденіемъ, и 
дѣйствовать о вышеписанномъ особливо канцеляристу Іоакиму Гребеныцикову 
съ крайнимъ прилежаніемъ, понуждая непосредственнаго вѣдомства священно^ 
служителей съ причетники держаніемъ въ Духовномъ правленіи п другими, къ 
тому принадлежащими, способами, безъ п о сл аб л ен ія» .^  оказалось, что книги 
вездѣ велись неисправно и безпорядочно за лѣностію и нерадѣніемъ, а изъ дру
гихъ мѣстъ не могли быть высланы за отсутствіемъ членовъ причта. Такъ, Ко- 
порскаго уѣзда, Сойкинскаго погоста дьячекъ Георгій Филипповъ, по пустому 
дѣлу, что приложилъ руку за неграмотныхъ, слиткомъ годъ содержался въ Тай
ной канцеляріи, а метрическія тетради велись имъ, и тенерь не знали, гдѣ окѣ 
хранятся у него. Духовное правленіе, 28-го мая 1737 года, послало новый 
указъ о требованіи книгъ за нѣкоторые прошлые годы, и о порядкѣ подачи ихъ 
на будущее время, со вновь составленною формою перечневой табели. Въ указѣ 
между прочимъ писалось: 1 ) чтобы священники всякія требы (кромѣ точію ис
повѣдей, наединѣ съ кающимися бываемыхъ) отправляли, какъ въ церквахъ, 
такъ и въ домѣхъ, купно съ своими церковными причетниками; 2) церковники
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всему тому содержали бъ твердую записку порядочно въ тетрадяхъ церкові (ъ 
съ чистымъ всего, чтб принадлежитъ, изъясненіемъ; 3 ) а чтобъ та  записі 
тѣ самыя времена чинена была безъ отлагательства, священникамъ, не 1 іы 
вая съ собою церковниковъ, ннкуды ни съ какими требами отнюдь не хоі Іь
4) тогояъ ради, и церковникамъ, б е з ъ  вѣдома своихъ с в я щ е н н и к о в ъ ,  ні Гді 
отъ церквей и отъ домовъ своихъ не отлучаяся, всегда къ такимъ позыа м | 
быть въ готовности; 5) о усопшихъ тѣлесахъ, кто куда отнесенъ, и гдѣ імъ 
погребены будутъ, приходскимъ священникамъ съ причетники записку ні іс і  
пять съ очисткою; 6) въ С,-Петербургѣ и тѣхъ мѣстъ особливо, гдѣусош іхъ 
тѣлеса погребаются, священнослужителямъ съ причетники, изъ другихъ 
ходовъ приносимыхъ усопшихъ тѣлесъ,безъ приходскихъ свящ епнослутр |е |  
и причетниковъ, иди безъ ихъ достовѣрныхъ соизволительныхъ инеемъ м №  
свидѣтельства о христіанской кончинѣ, нигдѣ никого не отпѣвать и не о 
бать; 7 ) такожъ и выносовъ усопшихъ тѣлесъ, безъ и р и х о д с Б и х ъ с в я щ е н н і  №  
и причетниковъ, приходящимъ отъ соборовъ и отъ другихъ церквей сві дн< 
инкамъ не чинить; 8 ) въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ усопшихъ тѣлеса погреба! ся 
кто свои прихожане и кто изъ постороннихъ приходовъ погребены буду ., і  
откуда именно, записывать безъ опущенія. По силѣ этого указа, тѣснѣе Ірв 
дѣлены отношенія членовъ причта между собою и въ отношеніи къ і іа*і 
ріальной части приходовъ. За прежніе годы книгъ пиканъ не могли соб| іть 
но на будуще ьремя стали вести это дѣло тщательнѣе. Съ этого же укааа івѳ 
дены донынѣ употребляющіяся въ Петербургѣ свидѣтельства о погребеніи ; #іп 
т и х ъ , какія даются отъ приходскаго духовенства причтамъ кладбищ е^ іх  ̂
церквей, равно — и кладбищенскіе причты начинали вести тетради д л я м  Іс і 
погребаемыхъ не только своего, но и другихъ приходовъ.

При семъ, для полноты очерка, мы представимъ изъ метрическихъ і і г і  
Пантелеймоновской церкви за разные годы образцы записей о родившихъ с<* 
метавшихся бракомъ и умершихъ, съ приложеніемъ формъ, какія употр Шві 
лисъ тогда предварительно совершенію таинства брака. Выписки яти не *  іьн  
любопытны, какъ образчики старины, но и полезны въ отношеніи къ ио1 
ческому разъясненію нотаріальнаго дѣла.

I. Метрическая книга о родившихся за 1731 годъ озаглавлена т а и  сщ 
тетрадь записная о рождающихся и крсщающихся младенцмъ ( т м  вя 
подлинникѣ) церкви святаго великомученика и цѣлителя Пантелей* 
Писано 1734 года, августа дня.

Приписка о томъ, что тетрадь о родившихся и крещенныхъ въ 1731 К>д] 
писана черезъ три съ половиною года, краснорѣчиво говоритъ о тогдашне н в  
внимательности къ метрическимъ записямъ, показывая въ тоже время. чИ 
понудительныя мѣры Духовнаго правленія не проходили безплодно для вве І н |  
метрическихъ книгъ. Самая тетрадь имѣетъ слѣдующій видъ:



— :225  —

к
1™—
Чіма. 1731-го Генваря году.

1 1 Партикулярной верѳи прядильщика Честера Иванова дочь Дон
ника.

1732  году. ;

27 4
Іюня.

Ш татцкаго дѣйствительнаго совѣтника Ивана Степановича По- 
темкина у служителя ево, Клима Сергѣева, сынъ Никифоръ.

1733  году.

102 1

і
Апрѣля. * , 

Прежде бывшаго коменданта Якова Хрисанѳовича Бахиеотова 
‘у служительницы ево (нмени нѣтъ) дочь Марія.

Съ 22-го іюня 1733 года, метрическая запись въ тойже тетради, заглавіе 
которой иы выписали, внезапно язиѣняется, дѣлаясь болѣе опредѣленною и 
полною. Напр.:

123

137

безъ
N

Числа.

8

6

30

ІЮЛЯ. |
Крещенъ младенецъ Прокопій Партикулярной верѳи конопат-! 

чина Ѳедора Башмашннкова. Воспріемникомъ былъ Академіи наукъ 
адъюнктъ Василій Тредіяковскій; воспріемница была, вѣдомства 
строеній домовъ и садовъ канторы, архитектора Михайлы Григорье 
вича, сына Земцова, жена его Марія, Иванова дочь.

Октября.
Крещенъ младенецъ сынъ Іоаннъ, вѣдомства строеній домовъ 

и садовъ окольнишника Якова Матвѣева Лапшина. Воспріемни 
комъ былъ с.-петербургскаго цѣха окольниіпникъ Никита Бори
совъ; воспріемница была церкви вознесенія Господня священника 
Іоанна Ѳедорова, попадья ево Евдокѣя, Андреева дочь.

1734  году.
Апрѣля.

Крещенъ младенецъ Марія главной Полиціймейстерской кан
целяріи секретаря Сергѣя Ш елковникова. Воспріемникомъ былъ 
нровіннской канцеляріи канцеляристъ Борисъ , Романовъ сынъ, 
Смирновъ; воспріемница была Юстицъ-Коллегіи крѣпостныхъ дѣлъ 
комисара Ивана, Петрова сы еа,Т рунилова, жена ево Елена Гри- 
горьева.

5
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По атой формѣ и, капъ показываютъ приведенные образцы, не сс п  
исправно метрическія записи о родившихся велись до іюля 1734  года. 3 «  
записей пѣтъ. Съ генваря 1735  года, метрическія книги являются раз в- 
ними, какъ и нынѣ, на три части: о родившихся, сочетавшихся браі і 
умершихъ, іі имѣли слѣдующій видъ:

1735  году, черная

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О РОЖДАЮЩИХСЯ.

№
«3*в ; 

# 1 »с
• ш

у кого кто: родилися. !§ І й 1 кто воспріемвики.

40

&езъ 
че

озна-
нія

Въ генварѣ.
Церкви святаго великомуче 

нива Пантелеймона священ 
нива Гаврилы Павлова сынъ 
Петръ. Молитвовалъи крестилъ 
іерей Платъ Васильевъ.

Адмиралтейскаго вѣдомства 16 
подконштапеля Ивана, Кирило- 
ва сы на, Милюкова, дочь Анна. 
Молитвовалъ вознесенскій іерей 
Сидоръ, а крестилъ Платій.

Апрѣль.
Партикулярной верѳиилотни- 19 

ка Андрея Щеглова сынъ Геор
гій. Молитвовалъ и крестилъ 
священникъ Ипатій Васильевъ.

Дому Ея Императорскаго Ве- безъ 
личества пѣвчегоСамойлы Гри-^зна- 
горьева дочь Матрена. Молит-ченія 
вовалъ свящ енникъ Гавріилъ 
Павловъ.

Партикулярной верѳя н- 
торы капитанъ Борисъ, N ‘К- 
ловъсы нъ, Крюковъ: да д >ѵ< 
гвардіи Преображенскаго и 
бомбандирской роты пор и 
Андрееважена,Васильева м, 
Дурова, Наталія Днмитрі . |

Партикулярной верем )И 
торы комисаръ Яковъ 

въ, да гарнизоннаго кс- 
гольмскаго полку маіора »Р< 
Лукича сына Милюкова, *и 
ѳво Ѳеодосія Петрова.

Троицкаго Александі ?*■ 
скаго монастыря школ ш 
Естаѳій Степановъ, да р л* 
скаго полку, 6 роты бы ай 
еолтата Ивана, Емельяноі 
на, Морозова, жена его Та1 н>* 
Корниліева дочь.

Сей младенецъ крещеі #  
домѣ Ея Императорскомъ и* 
чествѣ.
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. і  о* Я .
у  кого н то : ро д и л и ся .

____

<0*В . 
8

м
КТО ВОСПРІЕМНИКИ.

1 2 2

1736 году.
Октября. 

П одкиды ш ей, младенецъ Воль не Ей Императорскаго Величе
н а , котораго воспріялъ къ се- 
бѣ въсыиа Партикулярной верѳи 
капитанъ Борисъ Крюковъ. Кре
стилъ священникъ Ипатій Ва

озна
чено.

ства, конюшеннаго двора за ко
миссара ИваиъЧичаговъ,давы- 
шепомянутаго капитана Крю- 
кова жена его Марья, Ѳедорова

си льевъ. дочь. |

Изъ приведенныхъ примѣровъ записи видно, что, и при новой формѣ, мет
рики о родившихся велись еще неисправно. Просматривая, однакояе, послѣдую
щіе годы, мы нашли, что ихъ стали писать, въ слѣдствіе побужденій Духов
наго правленія, не только правильно, т . е. согласно съ формою, ной хорошимъ, 
разборчивымъ почеркомъ.

II. Вторая часть о бракосочетавтижя велась съ перваго раза гораздо 
лучите. Причиною сего было то , что бракосочетаніе, въ тогдашнее время, неиначе 
могъ совершить священникъ, какъ подъ контролемъ ближайшаго начальства, 
т . е. Духовнаго правленія, отъ котораго выдавалась «вѣнечная память». Книга 
Пантелеймоновской церкви, для записи браковъ за 1735  годъ, имѣетъ слѣдую 
щее заглавіе и видъ: Кита области Святѣйшаго Правипильствукпцаю Сѵ
нода, Санктпетербуріскаго вѣдомства, церкви святаго великомученика и 
цѣлителя Пантелеймона, чтд, на Московской сторонѣ, при Партикуляр
ной верѳи, священниковъ Гавріила Павлова и Ипатія Василиса съ причет
ники записи сія о приходскихъ тая церкви бракосочгтавающихся 1735 вода 
генваря съ перваго числа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ О БРАКОСОЧЕТАВАЮЩИХСЯ.

Чісла.і КТО ВѢНЧАНЫ. и КТО ПОРОКАМИ ПОДПИСАЛИСЬ.

12
л
50
в

въ геиварѣ.

СанктпетербургсЕоб Партнку-1 Той же верѳи конторы служи- 
лярной верѳи конторы отрокъ, сол-^елиіподпраиоріцикъГрягорій Си 
датъ Иванъ, Панкратьевъ сы нъ,,магмнъ, писарь Алексѣй, Евсти- 
Соловѣвъ, посягающую за него,(фѣевъ сынъ: да вѣдомства Адми-

• іі 5 *
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о
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дому стольника Стефана, Петрова ралтейскагослужители: пере,*ет 
с ы н а , Нелединскаго-Мелецкаго чинъ Семенъ, Андреевъ сынъ фи 
служителеву Васильеву,дочьПав-,нарщикъ Спиридонъ, Б о р о в ъ  
лову, дѣвицу Матрену первымцсынъ 
.бракомъ.
I
! Государственной Ю стпцъ-Еол- Двора Ея Императорскаго]ели- 
легіи ассессора Бирона служитель честваоберъ-камеръ-гера Горней 
его, отрокъ Аѳанасій Аѳанасьевъстера ево, Господина Лерхе< ежу 
понялъ себѣ въ жену онаго жъжитель ево Екимъ И вановъ,)іго- 
ассессора служительницу, дѣвицу сударственной Ю стицъ- К олі :егія| 
Анну, Яковлеву дочь. Лифляндскихъ и Эстляндбшх

судныхъ дѣлъ ассессора В ан ей  
Істера служитель ево Петръ Ва 
сильевъ сы нъ, Смирной, да кпрп 
польскаго уѣзду, Троечкой пало*! 
сти , дворцовой крестьянинъ Ва 
|силій Андреевъ И конникові, д;
I дворцовой крестьянинъ Архан' *ело 
городской губерніи, вотчинъ'.Хо' 
стровской, Василій, Селиверсгові 
сы нъ, Махавиннъ.

Брачныя сочетанія сопровождались, въ то  время, особымъ производствомъ, 
Прежде всего, духовенству выдавалась изъ правленія такъ  называемая «вѣ* 
печная пам ять», которая имѣла слѣдующую форму:

«По указу Ея Императорскаго Величества и по приказу Святѣйшаго Ира* 
вительствующаго Сѵнода, изъ С. Петербургскаго Духовнаго правленія —  ш мять 
церкви святаго великомученика Пантелеймона, чтб при Партикулярной в;рня} 
священникамъ Гавріилу Павлову и Ипатію Васильеву съ причетники. Сег< ген*' 
варя 25 дня, просилъ словесно о вѣнечной памяти, сказываясь Государской* 
ной Юстицъ-Коллегіп ассессора Бпрона служитель ево, отрокъ Аѳанасій Апана* 
сьевъ; поимаетъ-де онъ, Аѳанасій, себѣ въ супружество онаго же Бирона слу* 
жительницу, дѣвицу Анну, Яковлеву дочь, чтобы о томъ дать память, и і&амі 
бы учинить о нихъ письменное свидѣтельство съ добрыми поруками и рукоі 
прикладываніемъ, какъ правила святыя и Императорскаго Величества указа 
повелѣваютъ, безъ упущенія. И буде никакой противности не явится,, то? 
учила указную присягу, вѣнчать ихъ въ указное время. А буде какая п|іавй; 
ламъ или указамъ явится противность, то не вѣнчать, и сію намять, подписавъ 
на ней, для чего не будутъ вѣнчаны, прислать въ С.-Петербургское Духо вно^
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правленіе, подъ опасеніемъ, за неисправленіе, штрафа и истязанія. А пошлины 
съ того брака двадцать пять конѣекъ, да на лазаретъ двадцать пять копѣекъ 
и на расходъ, по указу , три копѣйки, всего пятьдесятъ три копейки взяты , 
и въ приходныя книги: пошлины подъ Ле 6 3 , лазаретные подъЛі 63 записаны».

Секретарь Василій Тишинъ.
Канцеляристъ Іоакимъ Гребенщ иковъ.

Гепваря 25 дня
1735  года.
Само собою разумѣется, что, при учиненіи причтами свидѣтельства, тре

буемаго вѣнечною памятью, дѣйствительно встрѣчались иногда противности 
или св. правиламъ или царскаго величества указамъ. Такая противность имен- 
но встрѣтилась Пантелеймоновскому причту при учиненіи свидѣтельства о 
бракѣ столяра Партикулярной верѳи Митрофана Михайлова Алферова въ отно
шеніи къ избранной имъ невѣстѣ Евѳиміи М алиновой, у которой не доставало 
отпускнаго отъ владѣльцевъ документа. Посему, причтъ на оборотѣ вѣнечной 
памяти написалъ слѣдующее: «по сей иамятн, вѣнчанія въ церкви нашей не 
было для того, что показанная невѣста, Бѣжецкаго верху, Городецкаго узду, 
вотчины дѣвича монастыря Казанскія пресвятыя Богородицы, деревни Даронина 
крестьянская Максимова дочь, Васильева, дѣвица Евѳимія, понеже объ ней не 
имѣется о свободѣ отпускнаго письма. Іерей Гавріилъ Павловъ руку приложилъ. 
Іерей Ипатій Васильевъ руку приложилъ. Діаконъ Иванъ Кондратьевъ руку 
приложилъ».

Вѣнечная память съ такою надписью возвращалась въ Духовное правленіе. 
Если препятствіе было неотвратимо, то бракъ разстроивался. Н овъ настоящемъ 
случаѣ, такого препятствія не нашлось. И потому, Духовное правленіе вѣнечную 
память опять возвратило причту съ слѣдующею надписью, въ которой указы 
валась возможность продолжать изслѣдованіе о законности бракосочетанія.

«1735 года, генваря 27 дня, въ Санктпетербургскомъ Духовномъ правле
ніи, по возвращеніи сея памяти, Партикулярной Ъерѳи пильщикъ Василій Ива
новъ Монииъ сказалъ: означенная-де въ сей памяти невѣста, дѣвица Евѳимія 
объявлена неисправно для того, что отецъ ея, хотя и былъ крестьяниномъ мо
настыря, но въ прошлыхъ давнихъ годѣхъ, тому нынѣ лѣтъ съ пятнадцать, 
взятъ былъ въ службу Императорскаго Величества и былъ при С.-Петербург
скомъ Адмиралтействѣ плотникомъ*.

Родственники невѣсты, для подтвержденія принадлежностп ея къ Адми
ралтейскому вѣдомству, а не къ монастырю, позаботились представить слѣдую
щіе два документа:

1) «Команды моея, послѣ умершаго плотника Максима Васильева, осталась 
дочь его Аѳимья Максимова въ сиротствѣ, и оную взялъ дядя ея двоюродный 
Василій Мунинъ, который въ командѣ на Партикулярной верѳи у господина 
Ивана Степановича Потемкина, и оный дядя ея сговорилъ за мужъ той же 
команды за столяра Митрофана Михайлова».

Во увѣреніе подписуюсь Гавріилъ Меншиковъ.
Января дня 

1735 году.
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Современникамъ извѣстно было, какая команда находилась в рука1) 
Гавріила Мепшикова, и потону въ документахъ не считали нужнымъ гда в 
яснять администрацію, отъ которой исходилъ доку ментъ. Другой докум< гь бы 
написанъ съ соблюденіемъ Гды ней формальности.

2) «1735 году, генваря въ 25 день. С.-Петербургской Партикуляр 1 ве[і 
изъ конторы церкви св. великомученика и цѣлителя Пантелеймона с; щенка' 
калъ: Гаврилѣ ІІавлову н Ипатію Васильеву съ причетники. По полуіііисе 
письма, обвѣнчать вамь сейвереи столярнаго цѣха ученика Митрофана Інха 
лова сы на, Алферова сей же вереи буерной работы пилыцика Насилья вано 
сына Монина на племянницѣ его родной, дѣвкѣ Аѳнмьѣ, Максимовой очерн! 
по силѣ присланной къ вамъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵца п.і 
С.-Петербургскаго Духовнаго правленія вѣнечной памяти. А въ нойте \ ош: 
верѳн, по означенной дѣвкѣ Аѳнмьѣ, поруки взяты ».

Капитанъ Борисъ Крюковъ.
Подканцеляристъ Борисъ Хлопотухпнъ.

Такъ разъяснилось дѣло и препятствія къ бракосочетанію устранені Тогді 
духовенство составляло обыскъ, который имѣлъ слѣдующій видъ для ів д а п  
случая.

^  Числа. О БРАКОСОЧЕТАВАЮЩИХСЯ ГЕНВАРЯ 1735  ГОДУ.

140 31 і По присланной изъ С.-Петербургскаго Духовнаго правлен па 
мяти подъ № 1 4 , Партикулярной верѳн столяръ Митрофанъ Мн 
хайловъ сынъ, Алферовъ понялъ себѣ въ жену Адмиралтей и го  
вѣдомства бывшаго плотника Максима Васильевну дочь его рс иую 

'Евѳимію, Максимову дочь, сопрягаясь оба первымъ браной > по
і которыхъ, по женихѣ н по невѣстѣ, поруки взяты; нрежде озіг. іен 
наго сочетанія брака, у присяги были п но должности ириса вой 
сказали, что они, сочетавшіеся бракомъ, истинно Нравослааой 
Каѳолической вѣры, н между собою— ни въ родствѣ, ни въ ле 
пени, ші въ кумовствѣ, ни въ сватовствѣ, и не въ крестномъ < од 
ствѣ , и не бѣглые чіи и не крѣпостные: кътом у же, п инаго іи- 
каковаго правильнаго препятствія, до супружества возбраняю гоѵ 
не обрѣтается; а понялъ оный столяръ Алферовъ помянутую (ѣ 
вицу Евѳимію не съ принужденіи, но своею волею, полюбовно а 
ежелн они, порутчнки, презри присяжной должности, сказали ро 
сочетавшихся чтб ложно, а опослѣ отъкого изобличены будутъ зъ 
вышенисанныхъ запретительныхъ причниъ въ каковомъ ниб дь 
родствѣ, н за то имъ, п оручикам ъ , за лживую и клятвопрест п* 
кую ихъ присягу, учинено будетъ, какъ правила св. отецъ и 5я 
Императорскаго Величества указы повелѣваютъ. Генваря 31 л я  
1735  года.
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(За симъ слѣдовали подписи поручителей: двухъ по женихѣ и 
двухъ по невѣстѣ, но слѣдующей формѣ):

( ІІо вышеписанномъ женихѣ Митрофанѣ,М ихайловѣсынѣ, Алфе-
I ровѣ, во всѣмъ вишеііисинномъ и во всей очисткѣ, порукою и у при

сяги былъ Партикулярный верѳи солярнаго  дѣда ученикъ Семенъ 
, Ивановъ, ручаюсь п руку приложилъ.
| ! Внизу писалось: вѣнчалъ Платій.

Вѣнчаніе совершалось не иначе, какъ по соблюденіи сего порядка. Ж енихъ 
и невѣста не подписывались къ сему обыску. Изъ этого документа запись о 
бракѣ вносилась уже во вторую часть метрикъ, какъ показано выше. Обыски 
а е ,  обыкновенно, прилагались ко второй части п содержались въ порядкѣ.

III. Палъ остается теиерь показать образцы записей о смерти, составляй  
шіе тогда, какъ и нынѣ, третью часть метрикъ. Эта часть озаглавлена т$бъ: 
«Церкви св. великомученика и цѣлителя Пантелеймона сія книга записы
вающихся умершихъ 1735 году генваря 1-го числа*. 1

ЧАСТЬ Т РЕТ ЬЯ  О УМ ИРАЮ Щ ИХЪ.

Числа і 
смер
ти I

КТО ИМЯНЫ УМЕРЛИ. У кого когда исповѣдались 
Таилъ причащались.

Г іѣ  по
гребены.

безъ
.V

С.-Петербургской Пар
тикулярной верѳи куз
нецъ Игнатій Яковлевъ, 
50 лѣтъ.

7 Вѣдомства дворцовой 
'.конторы квасшіка Ѳедора 
Стефанова сынъ Стефанъ, 
году.

Церкви св. великомуче
н ика Пантелеймона свя 
щеішнка Ипатіа Василь
к а  попадья ево Анна,Ва- 
'сильева дочь, престависи 
'ноября 3 числа, отъ рож
денія житія ея 60 лѣтъ.

26

Оный показанный куз- ВъЦос 
н р ц ъ  умеръ скоропостиж- ковскоІГ 
ною смертію, а погребенъ Ямской 
онъ но указу Духовнаго1 церкви 
правленія, а напередъсего: Іоанна 
и милъ отца духовнаго предтечи 
Инатія повсягодно.
; Оный младенецъ къцер-! Въ мос- 
кви ко принятію св. Тайнъ' ковской 
при ношенъ былъ и сподоб- Ямской 
Л е н ъ  отъ священника Гав- слободѣ, 
ріила Павлова,при церковч 
Никѣ Иванѣ, Демепьевѣ 
сынѣ.

Исповѣдана и причаще
на отъ священника Авра-
міева, октября 26 числа.

Погребена 
у Возне
сенья.
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Мѣстами погребенія, чаще всего, означаются Ямская слобода и церковь < і- 
сонія страннопріимну но изрѣдка пиш ется, что погребены одпнънаО хтѣ, г- 
гой —  у Вознесенья, третій —  въ Екатерингофѣ. При семъ, по выиіеприве і- 
ному распоряженію, кладбищенскимъ причтамъ посылались отъ приходсі ъ 
священниковъ свидѣтельства для погребенія усопшихъ. Это видно изъ слѣі >- 
щей отмѣтки, въ третьей части метрическихъ книгъ Пантелеймоновской це| & 
за 1738  годъ, о смерти крестьянина Захара Вонифатьева, 47  лѣтъ: «исп 
данъ и причащенъ священникомъ Самуиломъ Васильевымъ маія 25 дня, я і* 
гребенъ на Охтѣ живоначальныя Троицы по прошенію словесному, а н  о 
письму». Другихъ отмѣтокъ въ этомъ родѣ, за всѣ эти годы, мы невстрѣт; і: 
значитъ, письма вводились въ употребленіе.

Съ 1737  года, стали подавать причты, потратимъ года,такъ  называе я 
табели о числѣ родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ. Тогдашн ь 
статистамъ трудно было привыкнуть къ составленію этихъ ариѳметичесв ь 
таблицъ, н только съ теченіемъ времени табели становились, годъ отъ г< , 
болѣе правильными и отчетливыми.

Здѣсь представляется образчикъ табели, какая составлена была причі ь 
Пантелеймоновской церкви за майскую и сентябрскую треть 1740  года.

Всего въ приходѣ церкви св. великомученика Пантелеймона, чтб на Пар
тикулярной верѳн.

Р о д и л о с я . С о ч е т а л о с я . П о м е р л о .

Мужеска 
полу. |

Женска
полу. 1 О б о е го . Лидъ.

Супру
жества

Мужеска
полу.

Женска
полу. 0  б о е і

34 : 28 62 26 13 34 28 62

А именно изъ оныхъ, мужеска и женска пола, умершихъ 62 человѣкъ, к 
ликое число въ коликихъ лѣтахъ было, слѣдующая изъявляетъ табель.

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ.
' •

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ
ДОТА. Мужеска Женска ЛЪТА. Мужеска Женсі

пола. пола. пола. пола.
1 16 18 45 1 1
2 1 2 50 1 1
3 » 3 52 1 »
4 1 1 55 3 >
6 1 60 2 1
9 1 1 І_  66 1 >

40 1 1 Г 70 1 >
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Изъ этой таблицы видно, что смертность, въ то время, была весьма ве
лика: ибо число умершихъ равняется числу рожденій. Таблица же смертности 
по лѣтамъ составлялась прямо л и т ь  на тѣ годы, съ какими значились умер
шіе въ книгахъ, а не так ъ , какъ нынѣ введено по категоріямъ нѣсколькихъ 
лѣтъ, напр. отъ одного года до пяти и т . д.

Показавши образцы метрическихъ записей, мы не приводимъ здѣсь формъ 
исповѣдныхъ росписей и табели, которая изъ нихъ составлялась, не имѣя ни 
какой нужды въ нихъ. Ибо формы росписей и табелей сего рода подробно н а 
печатаны въ Полномъ собраніи законовъ Россійской имперіи, при указѣ сената 
отъ 16 апрѣля 1737  года, подъ такимъ наименованіемъ: о штрафахъ, поло
женныхъ съ уклоняющихся отъ исповѣди и св. причастія и объ обязан
ностяхъ, въ семъ отношеніи, духовныхъ п свѣтскихъ начальствъ, съ прило
женіемъ формъ исповѣдныхъ вѣдомостей (томъ X, стр. 114 — 1 2 6 , указъ за 
№ 7 2 2 6 ). Въ этому прибавимъ отъ себя л и т ь  то , что, послѣ 1737  года, ро
списи, по сему образцу, отъ причтовъ присылались въ Духовное правленіе, а 
табель изъ нихъ составлялась въ самомъ правленіи, которое табель свою взно
сило въ св. Сѵнодъ.

Церковныхъ старостъ, учрежденныхъ указомъ св. Сѵнода 28 февраля 1721 
года, и требуемыхъ послѣдующими подтвердительными указами 13 декабря 1722 
года и 4 апрѣля 1724 года, при многихъ церквахъ, особенно ііо уѣздамъ С .-П е
тербургской епархіи, не было. Свѣчная продажа въ рядахъ и лавкахъ , запре- 
щонная первымъ изъ цптованныхъ сейчасъ указовъ, теперь разрѣшена была 
закономъ и свободно производилась въ столицѣ. Но также возобновилась опять, 
существовавшая во дни Петра великаго, продажа свѣчей въ разноску, около 
церквей, на торжнщахъ, по улицамъ, какъ мы видѣли прежде, строго запре
щенная. Разносчики, бродя по Петербургу со свѣчами въ рукахъ, вопервыхъ 
продавали свѣчи, сдѣланныя не по формѣ, утвержденной св. Сѵнодомъ 4 апрѣля 
1724 года и сообщенной къ руководству въ Главный магистратъ, и вовто- 
рыхъ совершали продажу непристойнымъ образомъ. Ибо при семъ они, по сви
дѣтельству современныхъ документовъ, кричали велегласно и съ безмѣннымъ 
неистовствомъ, а въ праздничные дни, сбираясь около церквей, другъ переоъ дру
гомъ заскакивали мимоходящихъ къ церкви съ нахальствомъ. Оттого, свѣч
ная продажа въ церквахъ, при отсутствіи старостъ, была самая ничтожная. 
Да и тѣ свѣчныя суммы, какія имѣлись по церквамъ, содержались въ безпо
рядкѣ. С.-Петербургское Духовное правленіе, взявъ во вниманіе всѣ сіи обсто
ятельства, по собственному побужденію, 12 мая 1736 года составило указъ по 
симъ предметамъ и циркулярно разослало его къ свяіценноцерковнослужите- 
лямъ по всей Сѵнодальной епархіи. Замѣчательно, что этотъ у к азъ , хотя былъ, 
мѣстнымъ и исходилъ отъ присутствія кисшей инстанціи, однакоже внесенъ 
въ «Полное собраніе законовъ Имперіи (т . IX, стр. 8 6 3 — 8 6 5 , «№ 6944)*  и 
имѣетъ слѣдующее названіе: о строжайшемъ подтвержденіи прежде состо
явшихся указовъ касательно выбора церковныхъ старостъ и запрещенія 
продавать свѣчи постороннимъ людямъ: при церквахъ, на торжнщахъ и 
улицахъ, подъ опасеніемъ отобранія оныхъ и взысканія штрафа. Указомъ 
требовалось выбрать старостъ, гдѣ ихъ не было, сдать имъ церковныя деньги,
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завести , для записи ихъ, уже тиуровыя тетради за скрѣпою всѣхъ членоь 
причта, свѣчи продавать при церквахъ, по утвержденному образцу, въ пристоі 
нонъ мѣстѣ и благочинно, постороннимъ людямъ продажу ихъ воспретить, 
которые, не смотри на запрещенія, до трехъ разъ явятся ослушниками и б] 
дугъ пойманы, у тѣхъ отобравъ свѣчи, самихъ «для штрафовался» отсылаі 
въ Духовное правленіе. Кромѣ свѣчныхъ денегъ, въ семъ указѣ упоминаете 
еще сборъ кошельковый съ назначеніемъ—  «на строеніе церкви п на искупи 
церковныхъ потребъ*. Кромѣ сего, употреблялся еще другой кошелекъ— дл 
сбору на гошниталь къ «содержанію и довольству неимущихъ своего п и т о й  
ства» . Кошельки носились старостами и служителями церквей при св. литуі 
гііі въ осыпанное время. Св. Сѵнодомъ, 9 сентября 1739 года, иреднисан 
было собранныя деньги содержать въ приличныхъ мѣстахъ въ твердости а 
замкомъ и печатями священнослужителей и церковнаго старосты, а по нроик 
ствін каждаго мѣсяца, при священникахъ съ причетники и при знатныхъ при 
ходскпхъ людяхъ, высыпая изъ ящиковъ, считать и записывать во учпненны 
на то книги безъ всякой утайки , о приходѣ же, расходѣ и остаткахъ ежегодн 
реиортовать св. Сѵноду (Собр. зак . т . X, стр. 894 — 8 9 5 , № 7 8 9 3 ).

ііромѣ старостъ, при нѣкоторыхъ церквахъ упоминаются еще, по докумен 
гам ъ, особые приставники, которые назывались «ктиторами». При с.-пете[ 
бураком ъ Троицкомъ соборѣ, въ семъ званіи состоялъ, въ 1734 году, княз 
Михаилъ Ѳеодоровичъ ПІаховскій.

Мѣры взысканія за непристойное поведеніе въ церквахъ, въ часы богослу 
женій, и въ текущемъ десятилѣтіи, продолжали существовать. Въ 1734 году 
въ Троицкомъ соборѣ стояли, вмѣсто одного, уже четыре штрафныхъ ящика 
изъ разныхъ металловъ сдѣланные: желѣзный, два жестяныхъ и мѣдный. Ои 
находились въ смотрѣніи ктитора князя так о в ск а го  и старосты церкви, кото 
рые, наблюдая за благочиніемъ, опредѣляли и взыскивали штрафы съ беачии 
пиковъ, по рублю съ человѣка, опуская деньги въ одинъ изъ ящиковъ. Штра 
фованнымъ людямъ записей не велось, н они неизвѣстны. Остается также не 
извѣстнымъ, великъ ли былъ сборъ денегъ, и куда они шли, на соборъ, иди в- 
счетную коммиссію двора. Подобные же ящики устроены были въ Невской' 
монастырѣ н во всѣхъ прочихъ церквахъ столицы. Указами предписано был 
штрафные ящики содержать, къ показанію народу, въ удобныхъ мѣстахъ.

Сверхъ того, указомъ св. Сѵнода 11 января І7 2 3  года, предписано было 
«во время молебныхъ пѣній, къ чудотворнымъ мѣстамъ и къ иконамъ моленіи і 
устнаго лобзанія не употреблять, но довольствоваться чтеніемъ и пѣніемъ цер 
ковныхъ службъ, а имѣть, во время оныхъ пѣній, молчаніе, и къ чудотвор 
нимъ мѣстамъ и къ иконамъ молебствіемъ и устнымъ лобзаніемъ довольство 
ваться жь до начатія и но отпуску пѣнія». Правило сіе, и въ настоящемъ дс 
сятилѣтін , оставалось въ силѣ, и съ нарушителей его также брались штрафы

Ящики штрафные, устроенные но указу Петра великаго отъ 8 декабри 
1718 года, съ примѣру С.-Петербурга, въ 1723 году введены были въ Москвѣ 
а 31 мая 1742 года— и во всѣхъ мѣстахъ, подчиненныхъ св. Сѵноду (Собр 
закон. т. XI, стр. 6 0 5 — 6 0 6 , Ле 8 559).

При Аннѣ Іоанновнѣ, появились въ С.-Петербургѣ безчи нн ой  особаго рода



съ которыхъ нёчего было и взять, и которые вызвали противусебя особое распо
ряженіе св. Сѵнода. То были юродивые, явленіе стараго быта Россіи. Они сте
кались со всѣхъ концовъ государства въ Москву, а оттуда слѣдовали уже въ 
новую столицу. Во время божественной службы, приходя въ церковь, они, съ 
разными выходками, пробирались между богомольцами, чиня имъ помѣшатель
ства, изъ-за корыстнаго желанія обратить на себя всеобщее вниманіе. Нѣко
торые изъ юродивыхъ дѣлали еще глупѣе. Приходили въ храмы Божій въ ко
ван н ы хъ  одеждахъ, постоянно перемѣняли мѣста, чинили разныя непристой
ныя манеры,— отчего въ народѣ происходилъ немалый смѣхъ и соблазнъ, и бого
мольцы, вмѣсто душевной пользы, только пріумножали грѣхи. Св. Сѵнодъ иа- 
шолъ, что такія безчинства и церкви Божіей причиняли важное поношеніе, а 
иотому, въ протоколѣ 14 іюля 1732 года, постановилъ: «юродивыхъ по церквамъ, 
въ С.-Петербургѣ, бродить не допущать, въ кошенныхъ же одѣяніяхъ и въ цер
ковь не впуіцать, а въ приличномъ одѣяніи они могутъ входить, но стояли бы 
съ должною тихостію, не между народомъ, но въ удобномъ уединенномъ мѣстѣ. 
А буде они станутъ чинить каковыя своеволія, и ихъ къ тому не попускать, 
и показывать за то имъ, нко юродивымъ, отъ свнщенноцерковнослужителей 
учредительные способы. А ежели они и отъ того страху никакого имѣть не 
будутъ, то ихъ, во время всякаго церковнаго пѣнія, изъ тѣхъ церквей высы
лать вонъ. Каковые же нынѣ юродивые при здѣшнихъ церквахъ суть, тѣхъ 
сыскать въ с.-петербургское Духовное правленіе, и, какими возможно способы, 
испытывать, наипаче о томъ, не прптворстнуютъ ли они, и потомъ слѣдовать, 
какъ надлежитъ: чей онъ крестьянинъ, какъ и отколь сюда пришилъ, и гдѣ 
пристанище имѣетъ, и отколь пищу н одежду получаетъ, и собираемыя отъ 
подателей деньги куда они отдаютъ». Правленіе объявило сіе указомъ по всей 
с.-петербургской епархіи духовенству съ росп исям и . Комы не можемъ пройти 
здѣсь молчаніемъ осторожности св. Сѵнода. Зная , что юродство было, въ древ
ней Церкви, спасительнымъ подвигомъ для нѣкоторыхъ, св. Сѵнодъ не преслѣ
дуетъ самаго подвига, а только соблазнительные недостатки юродивыхъ. Нс 
отрицая такж е, что п въ XVIII столѣтіи юродство, какъ богоугодный подвигъ, 
могло сущ ествовать, св. Сѵнодъ не преслѣдуетъ поголовно всѣхъ юродивыхъ, 
а внушаетъ дѣлать испытаніе имъ: не притворсітуютъ ли, чтобы отдѣлить 
настоящихъ подвижниковъ отъ лицемѣровъ н притворщиковъ, какихъ всегда 
бывало болыие.

Кромѣ свѣчныхъ, кошельковыхъ и, по мѣстамъ, штрафныхъ денегъ, по 
С.-Петербургской епархіи существовали еще сборы денегъ вѣнечныхъ, лаза
ретныхъ, мировыхъ п другихъ наименованій. Всѣ сін сборы установлены были 
раньте , какъ мы п показали это въ свое время. Но теперь въ отчетности ихъ 
введенъ лучшій порядокъ. Около 1731 года, заявщ икамъ, для записи ихъ, была 
выдана изъ Духовнаго правленія особая книга за печатью св. Сѵнода и за скрѣ
пою иравленскаго секретаря. Въ концѣ декабря, деньги сіи требовались, за цѣлый 
годъ, въ Духовное правленіе, а лазаретные изъ нихъ представлялись въ воен
ную коллегію. Въ самомъ правленіи, при производствѣ, тяжбъ, въ случаѣ при
миренія обѣихъ сторонъ, взыскивались мировыя пошлины съ истца и отвѣт
чика, съ запискою ихъ въ особыя книги, 13 ноября 1732  года, правленіе спра-
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[пивало Юстмцъ-коллегію, сколько брать пошлинъ, если истецъ и отвѣта 
подадутъ челобитную, и получило такой отвѣтъ: по гривнѣ съ человѣка.

Послѣ учрежденія, виѣсто тіунской избы, Духовнаго правленія, въС . 
тербургѣ, нѣсколько лѣтъ сряду, непрерывною чредою шли, одно за другі 
присоединенія иновѣрныхъ христіанъ къ святой Православно-Каѳоличе* 
Церкви, принадлежащихъ къ разнымъ націямъ. Такъ какъ иы раньте і 
водили свѣдѣнія по сему предмету, ограничиваясь общими выводами изъ д 
Тіунской конторы; тотеперь войдемъ въ показаніе частныхъ лицъ, перешедш 
въ Православную церковь.

1) Изъ католической вѣры православіе приняли въ это десятилѣтіе: пол 
Иванъ Михаиловъ, жена унтера-офнцера Евѳимія, бывшая въ уніатствѣ, 
вицы: Елисавета Карпова и Анна Ѳедотова.

2) Больше другихъ переходили въ Православную церковь лютеране, 
сохранившихся дѣлахъ Духовнаго правленія значатся изъ лютеранъ слѣд 
щ іялица: шведы Андрей Яковлевъ, Исаія Петровъ и какой-то Іоганнъ* ^  
вдова Басиднсса Иванова и дѣвицы: Анна Іоганнова, Едвина Андуллева; 
боргская мѣщанка, дѣвица Грета Андрусова; шведки: дѣвица Марія Андреі 
Анна Коллигей; цесарская (подданная Австріи) дѣвица Анна Иванова; чу.?#* 
Катерина Яковлева, Лютна Андреева; гельситфорская дѣвица Катерина; а 
солдата Сусанна Матвѣева, жена Адмиралтейскаго прядильщика Катерина I 
нова и очень многіе другіе.

«Французской націи пасторъ Михаилъ Мильярдъ» было самою значите 
ною личностію изъ  присоединившихся лютеранъ. Дѣло его велось, минуя 
ховное правленіе, въ высшихъ сѳерахъ и восходило до императрицы. Мі 
ярдъ бѣжалъ изъ католической Франціи «отъ утѣсненій за вѣру», былъ с 
женъ своими единовѣрцами въ Лондонѣ н пріѣхалъ подъ кровъ Россіи. Въ і 
шенін о присоединеніи онъ писалъ, что «получилъ откровеніе заблужденій 
церквахъ реформатскихъ и позналъ Православныя церкви истину». Для { 
глагольствій овѣрѣ , къ нему приставлены были просвѣщенные люди архии 
дритъ Стефанъ Калиновскій и кадетскій іеромонахъ Лука Конашевичъ, 
коихъ послѣдній, почти исключительно, приготовлялъ Мильярда, и , 9 іюня Г  
года, совершилъ надъ нимъ таинство присоединенія, съ оставленіемъ прежи 
дмени. Воспріемниками у Мильярда были начальникъ Тайной канцеляріи 
дрей Ушанокъ и Аграпина Алексѣевна Мошкова. Замѣчательно, что гос; 
рыня, цѣлый годъ, держала просьбу Мильярда у себя, не давая по ней пикая 
отзыва, и что тогда боялись, дабы присоединеніе Мильярда въ Лондонѣ «небі 
принято въ противность (Русск. Архивъ, 1869  г. кн. 3 , стр. 578 — 581)»

Всѣ присоединенія совершались по свободному заявленію иновѣрцевъ, і 
теченіи первыхъ трехъ лѣтъ, на основаніи тѣхъ правилъ, которыя, въ прошла 
десятилѣтіи, изданы св. Сѵнодомъ. При семъ открывались, со стороны небла 
намѣренныхъ и простыхъ людей, разныя злоупотребленія насчетъ существ; 
щпхъ правилъ въ родѣ слѣдующихъ случаевъ. Нѣкоторые иновѣрцы прнним; 
пашу вѣру, представляя для сего пашпорты о своей личности. Въ пашпорт* 
же не значилось, какой вѣры предъявитель, а ищущіе присоединенія иной ра 
но своимъ видамъ, не показывали правды. Въ пашпортахъ не писалось ещ
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о томъ, холостъ, или женатъ, или вдовъ иновѣрецъ. Скрыть брачное состояніе 
отъ своихъ патеровъ и пасторовъ иновѣрцу было невозможно. II вотъ, нѣко
торые изъ нихъ, чтобы, при существующемъ бракѣ, вступить въ новый съ 
лицомъ православнымъ, переходили въ православную Церковь. Священники, 
не имѣя свѣдѣній о брачномъ состояніи, вѣнчали ихъ, но потомъ возникали 
по атому предмету тяжбы. Въ предотвращеніе подобныхъ случаевъ, св. Сѵнодъ, 
отъ 4 марта 1734  года, издалъ слѣдующее постановленіе (Собр. завой. т . IX, 
стр. 279 —  2 8 0 , Ла 6 549) о присоединеніи иновѣрцевъ: 1 ) у требующихъ и 
хотящихъ своевольно, иноземцевъ и иноземокъ, въ совершенныхъ лѣтахъ 
сущ ихъ, разныхъ націй и религій, воспріять православный христіанскій з а 
конъ, отнынѣ, безъ всякаго упущенія, брать обстоятельныя, за ихъ руками, 
скаски, а нменно— таковыя: гдѣ кто родился, и какого чина отъ отца и фа
миліи, каковымъ званіемъ и въ какой религіи отецъ былъ, и тотъ, требующій 
или требующая, тушъ ли религію содержалъ или содержала, и въ которомъ 
кто изъ нихъ году именно къ Россійской имперіи прибылъ, и каковымъ по
рядкомъ, и мужескъ полъ съ пашиортами ли, или безъ папшортовъ. А буде 
кто изъ нихъ показывать станетъ прибытіе свое безъ иашпорта, то— для чего; 
и конечно~ль, со всякимъ чистосовѣстнымъ намѣреніемъ и безъ всякаго при
страстія, желаніе имѣетъ къ воспріятію православнаго христіанскаго закона, 
и содержать его до кончины жизни своей неотмѣнно будетъ ліц  или не подъ 
видомъ ли токмо единымъ, ради какого либо человѣческаго плотоугодія и лю
бострастія, притворно то желаніе свое, ио безстрастію или ^разсуж денію , 
имѣетъ. И въ бытность свою въ отечествѣ своемъ и другихъ мѣстахъ, и въ 
Россійской имперіи, напередъ сего кто изъ нихъ мужеска пола женатъ, а женска 
же пола за мужемъ не были ли. И буде были, то тѣ ихъ жопы илн мужья живы 
ли суще, и гдѣ обрѣтаются. А если померли, то когда и гдѣ погребены, и кому 
про то здѣсь извѣстно ли; и буде покажетъ кто здѣсь извѣстныхъ о томъ лю
дей, то съ тѣми чинить, для лучшаго вѣроятія, надлежащія и обстоятельныя, со 
очисткою и со изъятіемъ, справки, примѣняясь къ тому, какъ выше сего объ
явлена. 2 ) Съ иашпортами тѣми, къ которымъ оные о вышеизложенномъ тре- 
бователи киркамъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ приходахъ имѣются (не объ
являя ихъ па торамъ, того приходящихъ къ принятію православнаго закона, 
желанія) чинить справки жъ о томъ, что тѣ требующіе, иноземецъ или ино
земка, тояй ли же суть религіи, какъ они о себѣ, въ доношеніяхъ и сноскахъ 
своихъ,объявлять будутъ, и всё ли отъ рожденія своего въ той религіи понынѣ 
пребывали, и въ другія каковыя религіи изъ той своей прежней не вступали ли. 
Буде же вступали, когда п для чего, и пеки отъ того не отрѣшались ли н по- 
чему же, н въ прежнюю свою религію каковымъ же случаемъ п р іу ч и л и с ь , и 
безъ всего того и понынѣ обрѣтаются. 3) По объясненіи же вышеописаннаго 
въ первомъ и второмъ пунктѣ всего, чиня изъ того надлежащія выписки, со 
взнесеніемъ въ нихъ приличныхъ къ тѣмъ дѣламъ св. правилъ, съ приписа- 
ніемъ, при тѣхъ выпискахъ,рукъ секретарскихъ, предлагать святѣйшему пра
вительствующему Сѵноду для окончательной резолюціи въ немедленномъ вре
мени но реэстру, который учинить для оныхъ дѣлъ отъ другихъ особо*. Хотя 
въ семъ постановленіи упомянуто л и т ь  о пасторахъ, но оно одинаково прости-
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р а т ь  на людей всѣхъ вѣроисповѣданій и даже религій, не исключая маг< 
танства н язычества. Въ семъ постановленіи одни изъ пунктовъ не относи 
прямо къдѣлу присоединенія, напр. справка о брачномъ состояніи иновѣрца;; 
гіе затрудняли присоединеніе, напр. изслѣдованіе о религіи иновѣрца; третъ 
на долго замедляли ходъ дѣла, напр. взнесеніе его въ св. Сѵнодъ. Тѣмъ не 
нѣе, оно вытекало изъ связи дѣлъ того времени, и было направлено къ иі 
ренешю или предотвращенію злоупотребленій. Вмѣстѣсъ симъ, тугъ  выражу 
са постоянно безпристрастный и чистый взглядъ св. Сѵнода на присоеднне 
которому онъ не былъ расположенъ приносить въ жертву другія правила св. г 
вселенной Церкви. Потому и сказано въ письменныхъ документахъ, что 
законъ постановленъ въ тѣ хъ  видахъ, чтобы не воспослѣдовало противно 
св. правиламъ, и церковнымъ и прочимъ преданіямъ.

По дѣламъ Духовнаго правленія, намъ сильно бросилась въ глаза града] 
съ которою цыфра присоединеніи, начиная съ 1730  года, все уменьш ала^
1734 года, т . е. до изданія приведеннаго указа , послѣ котораго это духов 
явленіе сдѣлалось рѣдкостію Причина сего скрывается, по нашему мнѣнію, 
совокупности двухъ другихъ. Общая изъ нихъ лежала въ состояніи господств 
щей церкви, которая, бывши подъ крестомъ политическаго гнета, естестве 
утрачивала энергію своей дѣятельности я на взглядъ иновѣрцевъ теряла тѣ і 
сокія преимущества и ту благодатную силу, которыя всегда присущи ея д; 
и учрежденіямъ. Особенную же причину должно искать въ вышеприведенні 
постановленіи, формальности котораго, очевидно, весьма затрудняли иное 
цевъ и православныхъ священниковъ въ совершеніи присоединеній.

Въ С.-Петербургѣ встрѣчались такіе случаи, что священника просі 
окрестить дитя другой вѣры, наирнмѣръ калмыцкой, находящееся, поболѣз: 
въ опасности. Священники, слѣдуя общему правилу, отказывались соверпі; 
св. таинство безъ указа св. Сѵнода, а , пока дѣло производилось о разрѣшеи 
дитя умирало. Св. Сѵнодъ, дознавъ о семъ, 16-го марта 1738 года предписі 
священникамъ: «калмыцкихъ и татарскихъ дѣтей до семилѣтняго возраста, 
случаѣ ихъ болѣзни, крестить, по домамъ, неукоснительно, безъ предварителы 
переписки съ Духовнымъ правленіемъ, а только, послѣ крещенія, обо всемъ 
носить обстоятельно. Присоединяющіеся къ православной Церкви изъ разнь 
не христіанскихъ вѣръ и исповѣданій бывали и въ а т о м ъ  десятилѣтіи.
1737  году, крещены: вотякъКадерметъКулаш евъ, съименемъ Петра, татаря 
Токтамшка Ареланочъ, съ именемъ Павла. Обучалъ вѣрѣ православной и к 
стилъ ихъ учоный священникъ моренаго полновато двора въС.-Петербурі 
о. Петръ Павловъ Козицкій.

Подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ общественныхъ обстоятельствъ, ді 
проповѣди въ С. Петербургской епархіи, при необразованности духовенсті 
находилось теперь въ печальномъ состояніи. Объ уѣздныхъ городахъ, села!' 
п о летахъ  нёчегои говорить: не встрѣтили мы, нобумагамъ, отраднаго извѣст 
чтобы темъ гдѣ ннбудь произносились священниками поученія, хоти въ сре 
духовенства еще отъ прежнихъ времеиъ оставались люди учоные или начиті 
ные, какъ напр. ямбургсвій соборный священникъ Константинъ Ѳеодоров 
Также, напр. въ Кронштадтѣ, при Богоявленской церкви священникомъ состоя
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Савва Б ы ч к о в о й , произведенный, въ 1729 году, изъ студентовъ философскаго 
класса Московской академіи. Въ самомъ Петербургѣ, персоналъ ученыхъ людеЙ 
н проповѣдниковъ былъ, ио числу, ограниченъ. Кто говаривалъ тогда пропо
вѣди? Въ торжественныхъ случаяхъ, ихъ произносили учоные епископы изъ чле
новъ или присутствующихъ въ св. Сѵнодѣ. Такъ мы знаемъ изъ предыдущаго, 
что, по случаю освященія Рождествобогородицкаго собора, «слово» говорилъ, въ 
присутствіи императрицы Анны Іоанновны, преосвященный Амвросій (Юшке- 
вичъ), тогда епископъ Вологодскій. Послѣ 1736 года, въ Невскомъ монастырѣ 
говаривали проповѣди два іеромонаха, изъ учителей Александроневской семи
наріи: Гавріилъ КременецкіЙ и Амвросій Зертпсъ-Каменскій. Когда состоялся 
указъ, чтобы въ Петропавловскій соборъ опредѣлять священнослужителей изъ 
ученыхъ людей, то и въ немъ, къ началу царствованія императрицы Елисаветы 
Петровны, введено было не только проповѣдничество, но и толкованіе катихи* 
зиса. Дѣломъ этимъ поочередно занимались священники. Въ 1740  году, Сте- 
фанъ Васильевичъ Савнцкій, вступивъ діакономъ въ составъ соборянъ, началъ, 
вмѣстѣ со священниками, принимать участіе въ проповѣдничествѣ. За тѣмъ, 
изъ учоныхъ же были: священникъ моренаго полновато двора Петръ Козицкій, 
кадетскій іеромонахъ Лука Конашевичъ съ іеродіакономъ Варлаамомъ, да леПбъ- 
гвардіп полковые священники. Но говорили ли они когда и гдѣ проповѣди, не
извѣстно. Въ тѣ суровыя времена православная проповѣдь, объ оживленіи ко* 
торой часто повторялось въ издаваемыхъ законахъ, была угнетена и подавлена 
самымъ ходомъ вещей, и наконецъ, за исключеніемъ Невскаго монастыря и 
Петропавловскаго собора, въ такую пришла скудость къ концу царствованія 
Анны Іоанновны, что и ио храмовымъ праздникамъ въ Петербургскихъ церк
вахъ уже не говорилась. Не было, при соборахъ и приходахъ, священниковъ спо
собныхъ что-нибудь изъ христіанскаго ученія разсказать народу складно въ 
церкви. Принявъ къ разсужденію столь печальныя обстоятельства, св. Сѵнодъ, 
въ засѣданіи 8 іюля 1741 года, уже послѣ смерти императрицы Анны Іоанновны 
предписывалъ указомъ изъ Духовнаго правленія, чтобы священники, въ знат
ные храмовые праздники, дли сказыванія приличныхъ проповѣдей, приглашали 
проповѣдниковъ изъ учоныхъ, кого сани пожелаютъ. При семъ, св. Сѵнодъ пря
мо указывалъ, ради примѣра, на причтъ Петропавловскаго собора, въ которомъ 
существовало постоянно, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, проповѣдни
чество.

Изъ ограниченнаго кружка людей учоныхъ и способныхъ къ проповѣди 
выработался, однакоже, одинъ проповѣдникъ, по тому времени, очень замѣча
тельный. дто— Степанъ Савицкги (Библіографія Сопикова, ч. 1 , стр.^ 219 ). 
Онъ обучался въ семинаріи преосвященнаго Ѳеофана Ирокоиовича, на Парной- 
окомъ подворьѣ, кончилъ курсъ философіи, и, какъ мы сказали, произведенъ, 
въ ’1740 году, діакономъ въ Петропавловскій соборъ. Здѣсь обнаружились въ 
немъ способности къ проповѣди слова Божія. Въ слѣдствіе сего, Савнцкій пе
реведенъ въ придворную церковь діакономъ и состоялъ при дворѣ Елисаветы 
Петровны оффиціальнымъ проповѣдникомъ. Извѣстная литературная знамени
тость прошлаго столѣтія, П. И. Сумароковъ (см. сочни, его, V I, стр. 2 3 1 ), 
вѣроятно, слушавшій проповѣди Савнцкаго, говорилъ, что діаконъ СтефанъСа-
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ви цб ій  служ и лъ  украшеніемъ придворной проповѣднической каѳедры о-
явленія на ней, знаменитаго въ свое креня проповѣдника, Гедеона Вриноі і\

Средства къ развитію просвѣщенія въ духовенствѣ и народѣ тепер ія
нѣсколько улучшены в умножены. Закрывшаяся въ концѣ предыдущей п-
тилѣтія, Александроневская семинарія, по пмянному указу нмператршцы гь
возстановлена была въ 1733 году. Свѣдѣнія о ней за это время очень < ьг
во всѣхъ духовныхъ архивахъ С.-Петербурга, потому что собственно п  й 
семинаріи не было внутренняго содержанія для записи и передачи пою
Для семинаріи утвержденъ былъ новый ш татъ , въ которомъ полагало* я
учителя для классовъ русскаго, латинскаго и греческаго, и ей назначеі ъ 
монастырскихъ доходовъ содержаніе деньгами и хлѣбомъ. С.-Петербурга!
ховаое правленіе неимѣло никакого вліянія на Невскую семинарію. Вб о
его состояло л и т ь  въ томъ, чтобы собирать въ нее со всей епархіи дѣтеі > 
щенноцерковнослужителей. Для сего, правленіе, въ 1733 году, составило
мостъ дѣтямъ духовенства отъ 7 до 18 лѣ тъ , которые подлежали выски ь
Невскую школу. Въ вѣдомости значится 79 человѣкъ. Слѣдуя сѵнодалі ь
указам ъ, Духовное правленіе не одинъ разъ требовало дѣтей въ семина) а
именно: въ 1733 п 1736 годахъ. Какъ въ наше время духовенство ста| і
дать образованіе своимъ дѣтямъ, такъ въ тѣ времена оно отклоняло мз ь 
школы. Отцы не охотно везли сыновей своихъ въ Невскій монастырь, н ] 
новъ въ школѣ, во все это время,было яе иного.

Послѣ возобновленія семинаріи, съ іюля 1734 года учителемъ въ н е й і
ригелемъ состоялъ, около трехъ лѣ тъ , одинъ Адамъ Селлій, инострэнец ь
Даніи, лютеранскаго исповѣданія, человѣкъ любознательный и учоны ь
1735  году, по документамъ бывшаго Духовнаго правленія, въ школѣ с<м о
всего тридцать человѣкъ. Селлій училъ старшихъ воспитанниковъ латки ] 
язы ку, а младшіе, подъ его же руководствомъ, обучались у старш ихъ і 
начальнымъ предметамъ: русскому чтенію, письму, ариѳметикѣ, пѣнію,
шинъ воспитанникамъ, сверхъ того, преподавалась живопись. Архимая ь 
Невскаго монастыря Петръ Смѣлнчъ былъ высшимъ руководителемъ и ік
телемъ школы. Св. Сѵнодъ обращалъ вниманіе и заботился о Невской ■ ,
такъ же какъ и о другихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ того времени ь
требовалъ чрезъ С.-Петербургское Духовное правленіе справокъ о сою I
школы, и сіи справви отъ архимандрита Петра Смѣлича, тѣмъ же и у теш  *
ходили до св. Сѵнода. Вогда, въ началѣ 1736 года, Петра Смѣлича Ирой \
во епископа Бѣлогородской епархіи, то архимандритомъ Невскаго мона< I
поставленъ ректоръ Московской академіи Стефанъ К а л и н о в о й . Онъ віі >
въ Невскую семинарію учителями изъ Московской академіи двухъ в о г н и  1
новъ: Григорія Кременецкаго и Андрея Зеріисъ-Каменскаго, которые, <я > 
апрѣля 1736 года, начали заниматься съдѣтьми. В ъэтомъж егоду, прежніе
питанники Селлія были увольнены изъ школы, и въ нее собраны был 1
указу Духовнаго правленія, новые, большею частію, илъ дѣтей свищ ей  1
ковнослужителей. Кременицкій и К айенскій,/начавъ свои занятія съ ч и  I
письма, прошли съ ними, переходя изъ класса въ классъ, грамматическія і і 
языковъ русскаго, латинскаго, греческаго, также ариѳметику, и къ 1744
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довели ихъ до реторикн, которая, по тогдашнему порядку обученія, считалась 
первымъ собственно —  семинарскимъ классомъ. Воспитанниковъ, вновь посту
пившихъ въ школу, начальнымъ предметамъ обучали, подъ руководствомъ Кре- 
менецкагои Кайенскаго, ихъ ученики высшаго класса. Императрица Елисавета 
Петровна, бывши еще великою княжною, при посѣщеніи Невскаго монастыря, 
всякій разъ приглашала къ себѣ двухъ наставниковъ ся іеромонаховъ Гавріила 
и Амвросія. Въ 1740 году, ей подано о семинаріи слѣдующее донесеніе: «семи
наристовъ на лицо 85 человѣкъ; нынѣ они обучаются: одни по-русски читать, 
писать и пѣть; другіе— латинской и греческой грамматикѣ, переводамъ и ариѳ
метикѣ; третьи *— піптикѣ, реторикѣ, географіи и исторіи, и имѣютъ, потомъ, 
поступить къ нѣкоторымъ началамъ еврейскаго язы ка, также философіи и бого
словія. Понеже тыя наппаче діалекты и науки приличны духовному чину и удоб
нѣйшій способъ подаютъ къ достодолжному исполненію званія ихъ (Исторія 
Спб. дух. акад. Ч истовнча,стр. 16— 2 1 )* . Въспискѣ учениковъ за 1739 годъ 
значатся воспитанники, изъ коихъ старшему, Ѳеодору Заозерскому,было 25 лѣтъ, 
а младшему — 12 годовъ. Тѣмъ не менѣе, семинарія уже исполняла свое дѣло, 
приготовляя къ будущему полезныхъ дѣятелей для 0 . -Петербургской епархіи. 
Такъ, въ помянутомъ спискѣ мы нашли слѣдующихъ лицъ: Алексѣя и Петра 
Гуссъ, Пантелеймона Васильева Поморскаго, Димитрія Рыковскаго, Николая 
Драницына, Ивана Панфнловаи другихъ. Изъ нихъ Панфиловъ, въ послѣдствіи 
времени, былъ духовникомъ императрицы Екатерины II й, членомъ св. Сѵнода, 
и пользовался извѣстностію по всей Россіи.

Школа Ѳеофана Проколовшіе продолжала существовать до его смерти, по
слѣдовавшей въ 1736  году. Въ ней собралосьтеперь сорокъ два человѣка. Послѣ 
кончины своего основателя, она перешла въ вѣдѣпіе кабинета императрицы. 
Однакоже, преемникъ Ѳеофана Прокоповича но Новгородской епархіи, преосвя
щенный Амвросій Юшкевичъ принималъ въ семинаріи доброе участіе. Изъ по
казаній нѣкоторыхъ воспитанниковъ Ѳеофановой семинаріи, попадавшихся 
между бумагами бывшаго Духовнаго правленія, видно, что его преосвященство, 
Амвросій, архіепископъ Новгородскій, самъ изволилъ читать студентамъ въ 
классѣ систему философіи. Исподъ покровительствомъ кабинета императрицы, 
школа Ѳеофана Прокоповича просуществовала только два года. По распоряже
нію кабинета 22 марта 1738 года, воспитанники ея распредѣлены ио разнымъ 
мѣстамъ, слѣдуя ихъ охотѣ и способностямъ, а восемнадцать человѣкъ ото
сланы, для дальнѣйшаго обученія, въ семинарію Невскаго монастыря, гдѣ для 
нихъ предписывалось «отвесть особые покои, чтобы опи, какъ въ житьѣ, такъ 
и въ пищѣ, отъ прочихъ тамошнихъ семинаристовъ были отмѣнены (Ѳеоф. 
Прокоповичъ, Чистовнча, стр. 6 3 6 — 6 3 7 )* . Кромѣ пользы для всей Россіи, 
С.-Петербургская семинарія Ѳеофана Прокоповича, въ течепіп существованія 
своего, полезна была, въ частности, для с. петербургской Сѵнодальной епархіи. 
Ибо ученые воспитанники ея нерѣдко поступали въ епархіальное вѣдомство 
діаконами и священниками, напр. Стефанъ Васпльевъ Савпцкій, Алексѣй Фро 
ловъ и другіе.

Сверхъ того, разводились еще в о е н н ы я  и свѣтскія школы, въ которыхъ пре
подавался воспитанникамъ законъ Божій. Намъ извѣстны изъ нихъ слѣдующія.

6
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1) Гарнизонная школа въ с.-петербургской Петропавловской крѣпо 
основанная въ прошлое десятилѣтіе. Въ ней обучались дѣти солдатъ, 
гулъ и разныхъ служилыхъ людей, иногда забирали малолѣтнихъ нищихъ 
1733 году, но няниному указу императрицы Анны Іоанновны, въ гарнизон 
школу опредѣлены были на полгода пять человѣкъ дворянъ за побѣгъ изъ 
детскаго корпуса: князь Ѳеодоръ Чагодаевъ, Александръ КнрѣевскіЙ, Ан: 
Церезинъ, Антипатръ Коровннъ и Ѳеодоръ Горотчаковь (Полное собран. 
имперіи, т. IX, стр. 1 22 ). Первоначальное обученіе состояло въ чтеніи буки 
часослова, псалтыри и чистописаніи (іЬ ііІет, стр. 9 96 ). Толкователемъ каті 
знса въ школѣ состоялъ Петропавловскій протопопъ Михаилъ Словеніи.

2) Въ 1732 году, учрежденъ былъ, на Васильевскомъ островѣ, въдомѣ, 
надлежавшемъ князю Меншикову, сухопутный шляхетскій кадетскій 
иусъ. Ш татъ его составленъ на 300  человѣкъ юношей изъ дѣтей дворянъ, 
выыи законоучителями въ пень были: іеромонахъ Лука Конашевнчъ, быв 
виослѣдствіи, Казанскимъ архіепископомъ, и іеродіаконъ Варлаамъ С 
ницкій. Оба они учились, до поступленія въ корпусъ, въ духовной академі 
отправляли въ кадетской церкви богослуженіе дли воспитанниковъ. ІІо вы: 
Луки Конашевича изъ корпуса,мѣсто его занялъ, съ произведеніемъ во іер 
паха, ВарлаамъСкамиицкій, бывшій, виослѣдствіи, Вятскимъ епископомъ
1737 году, 10 сентября, утверждена была составленная въ Академіи наукъ 
грамма, очень подробная, объ экзаменѣ кадетовъ. Программа сія— замѣчат 
на тѣмъ, что, устанавливая экзамены по всѣмъ предметамъ, ни единымъ 
комъ не упоминаетъ о законѣ Божіемъ (Собр. зак. т . X, стр. 161 — 1 6 4 , 
А» 7 3 6 9 ).

3) Гимназія, которая открыта была дли учащихся при Академіи на; 
Въ ней законъ Божій преподавалъ извѣстный уже нанъ діаконъ Стефанъ 
вицкій.

4 ) Еще упоминается, за это время, школа въ придворной капеллѣ и; 
ратрицы Анны Іоанновны. Кромѣ пѣнія, въ ней существовало обученіе пе 
начальнымъ предметамъ и закону Божій». Учителями бывали старшіе нѣвчіе 
учениковъ Кіевской академіи.

5)СовременъП етра І-го, на Васильевскомъ островѣ,существовала^#/?* 
академія. Правилами ш тата, изданными въ 1733 году, о морскихъ чино: 
кахъ и служителяхъ галернаго флота, предписывалось, чтобы подъ-шторман 
если они не ѣздили въ море, или стоянку имѣли въ портѣ, посылать для 
ченія въ школу.

6) На планахъ С.'П етербурга, съ 1728 года, въ нынѣшней Литейной 
сти значится Артиллерійская школа, которая стояла возлѣ пушечнаго дно 
Сергіевской церкви, на углу Захаріевской и Литейной улицъ, гдѣ послѣ ус 
или артиллерійскій департаментъ.

7 ) Съ 1719 года, въС.-Петербургѣ существовала Инженерная школа
1738 году, ш іитъ ея состоялъ изъ 150 человѣкъ, и воспитанники съ вол 
наемныхъ квартиръ переведены для жительства на инженерный дворъ. Всі 
послѣ сего, начальство стало заботиться о пріисканіи длн школы ученаго зак 
учителя.
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8 ) При с.-петербургской Партикулярной вереи состояла, какъ значится 
въ метрическихъ книгахъ Пантелеймоновсной церкви сего времени, русская 
школа для дѣтей мастеровыхъ, которыхъ училъ нѣкто Семенъ Д енисовичъ 
Ѳалисовъ. Вѣроятно, существовали н другія нисшія школы въ атомъ родѣ.

Сверхъ того, по требованію нужды, п р и н и м а л и с ь  частныя мѣры къ обра
зованію, въ духѣ вѣры и благочестія, какъ отдѣльныхъ личностей, такъ  и 
многихъ людей одного и тогоже рода. Такъ , въ 1736 году, въ С. Петербургѣ 
были два японца: Косьма Шульцъ и Демьянъ П оморовъ, «воспріявши вѣру 
греческаго исповѣданія». Ихъ пристроили при Академіи наукъ съ жалованьемъ 
изъ штатсъ-конторы, каждому по 15 вой. на день; а  для лучшаго зъ  вѣрѣ гре
ческаго исповѣданія утвержденія, ио указу сената (Полн. собр. закон. т . IX, 
стр. 8 1 2 ), они х о д и л и  къ кадетскому іеромонаху Лукѣ Коиашевичу, который, 
ио томуже распоряженію, «въ познанію закона наставлялъ ихъ и во чтеніи 
книгъ прилежное смотрѣніе имѣлъ надъ ними».

Въ ѳто же время, въС.-П етербургѣ шила отступница отъ Православной 
вѣры, княгиня Ирина Петровна Долгорукова, урожденная княжна Голпцына. 
Бывши при мужѣ своемъ, статскимъ совѣтникѣ Сергѣѣ Долгоруковѣ, въ Голлан
діи, она, по случаю болѣзни, за неимѣніемъ православнаго священника, пере
шла тамъ въ католичество. Узнавши о семъ, императрица Анна Іоанновна,, въ
1732 году, присылала къ ней для увѣщаній кадетскаго іеромонаха Луку. К ня
гиня, по видимости, обратилась въ Православіе, но оставалась скрытно като
личкой. Впослѣдствіи строжайше наблюдали за  тѣмъ, чтобы она исполняла всѣ 
установленія православной Цеддои.

Въ 1732  году, с.-петербургское Духовное правленіе обратило вниманіе на 
ижорянъ, жившихъ на Лисьемъ носу въ Сестрорѣцкѣ. Онн исповѣдывали Пра
вославную вѣру, но русскаго языка не знали, а говорили и л и  нокорельскн, или 
по чухонокъ Священникъ Іоаннъ Ѳеоктистовъ ранѣе заботился, чтобы, въ ре
лигіозныхъ видахъ, обучить ихъ русскому языку. Онъ устроилъ дѣло гакъ , 
чтобы родственники и сосѣди, говорящіе по русски, по корельски н по чухон
к и ,  не только ирн житейскихъ встрѣчахъ, но н нарочно заходили къ ижорн- 
намъ учить ихъ порусски. Б акъ бы иначс могли онн исполнять христіанскій 
долгъ, въ особенности— исповѣдывать с б о и  грѣхи? Нѣкоторые такимъ способомъ 
научились достаточно ао русски и ходили па исповѣдь къ приходскому священ
нику. Для ^научивш ихся сестрорѣцкій о. Іоаннъ приглашалъ изъ другихъ 
мѣстъ священника, и онъ и з в ѣ д ы в а л ъ  ихъ на чухонскомъ или корельскомъ 
нарѣчіи. Въ 1732 году, отецъ Іоаннъ Ѳеоктистовъ просилъ на этотъ предметъ 
содѣйствія отъ начальства. Духовное правленіе отнеслось въ дворцовую Садо
вую канцелярію, въ вѣдомствѣ которой состояли православные икорное. Прав
леніе просило учинить всѣмъ жителямъ Сестрорѣцка заказъ съ строгимъ под
твержденіемъ, чтобы знающіе по русски учили, а незнающіе учились у нихъ 
русскому языку съ прилежаніемъ. Контора, сверхъ того, мѣшала нжорниамъ 
исполнять христіанскій долгъ, въ посты посылая ихъ на работы. Духовное прав
леніе иросмло Садовую канцелярію, чтобы, для приготовленія къ сз . причастію, 
ижорскимъ крестьянамъ давали неотложно свобожденіе отъ всѣхъ работъ, кань 
ѳто чинится и въ прочихъ командахъ. Священнику же Ѳеоктистову также вну-
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шено было, чтобы, Б а к ъ  возможно, училъ ижорскихъ к р е с т ь я н ъ ,  жонъ и д 
ихъ, русскому языку, для исполненія т а й н ы  св. п о к а я н і я ,  неотложно, предъ 
посланнымъ с в я щ е н н и к о м ъ .  Такими средствами нжоряне, чрезъ долгое в; 
изучились русскому языку, и , главное, б ы л и  предохранены о т ъ  паденія въл 
райскую е р е с ь .

9 февраля 1737 года, изданъ былъ имянной указъ о явкѣ недоросле 
С.-Петербургѣ, къ Герольдмейстеру для освидѣтельствованія ихъ вг 
укахъ, о назначеніи имъ сроковъ къ обученію и объ опредѣленіи ихъ на мѣ 
Указомъ требовалось, чтобы недоросли, послѣ двѣнадцати лѣ тъ , обучали 
своихъ домахъ «должнаго и нужнѣйшаго знанія закона и артикуловъ ні 
Православной Каѳолической вѣры, греческаго исповѣданія (Собр. зак. і  
стр. 4 3 ,у ь \  А *7171)». Мѣра сія, конечно, содѣйствовала, хота и в ъ  малой 
пени, къ распространенію христіанскихъ познаній между недорослями С. 
тербургской епархіи: ибо, шестнадцати лѣтъ, они обязаны были опятьяви 
бъ герольдмейстеру на экзаменъ. Герольднейстерская контора нѣкоторыхъ 
хетскихъ недорослей посылала учиться въС.-Петербургскую гарнизонную шк 
гдѣ, въ 1737  году, ихъ было 46 человѣкъ. Начальство школы обязывалось сі 
слѣдить за наукою сихъ учениковъ (іЬіёеш, стр. 1 4 4 — 1 4 5 , ук. 11 м а я ,№ 72

Въ предшествующіе тридцать лѣтъ, въ Петербургѣ перебывало немалс 
наховъ, священниковъ, діаконовъ и причетниковъ, пришлыхъ изъ другихі 
берній. Извѣстная инструкція, данная закащ икамъ, нарочный надзоръ, усц  
ный за ними, розыски архимандрита Трифиллін Поморцева сильно сокра* 
бродяжничество безпрнходнаго духовенства. Бывальцы петербургскіе, воз 
щаясь съ пашпортами отъ св. Сѵнода въ свои епархіи, разсказывали, какі 
гостепріимно встрѣчали, держали и провожали ихъ изъ новой столицы, и 
разсказы отбивали охоту у другихъ собратій предпринимать длинное иут< 
ствіе на непріятности. Въ царствованіе Анны Іоанновны, священниковъ \ 
видно, но появлялись во множествѣ по Петербургу монахи. Одни прибывал 
нуждамъ монастырей, а покинувшіе монастырь отъ «некуда дѣваться» шл 
столицу. При чемъ, въ 1738 году, св. Сѵноду виервые умилилось извѣстнымъ 
нѣкоторые изъ пріѣзжихъ «іеромонахи и іеродіаконы попущены дерзости 
сѵнодальной области, а наипаче— въ таковомъ царствующемъ градѣ, Санк 
тербургѣ, въ соборныхъ и приходскихъ церквахъ, изъ найма, литургіи и 
чее церковное служеніе отправлять,— чего, безъ благословеніи св. Сѵнода, чиі 
не могутъ». Тобыли монахи, прибывшіе съ архіереями, и нанимались слуя 
съ разрѣшенія только своихъ владыкъ.

Дѣлопроизводство о пришлыхъ монахахъ изъ святѣйшаго Сѵнода теі 
передано было въ с.-петербургское Духовное правленіе, куда, по ирисы 
они обязаны были являть свои пашпорты. Въ то время требовалось, чтобы 
ѣзжій монахъ имѣлъ подорожную отъ своего настоятеля и епархіальнаго а 
ерея, съ прописаніемъ, зачѣмъ и на сколько времени онъ отправляется.
1732 года, Духовное правленіе, повѣривъ пашнортъ монаха, сказывало н і  
ппсывало ему указъ , «чтобы пріѣзжіе монахи во двору ея величества не I 
диліі и бить челомъ отнюдь ни о чемъ не дерзали бы, и никакихъ, нона 
скому чину противныхъ, поступковъ не чинной бы. и въ непристойныхъ м



-  245 —

тахъ не волочились бы, и милостыни, брода, пе просили бы ,но за порученнымъ 
имъ дѣломъ въ надлежащемъ вѣдомствѣ, требуя резолюціи, били бы челомъ, 
н въ Духовное правленіе являлись бы. А ежелн онъ, монахъ, чтб сему против
ное чинить дерзнетъ, то повиненъ будетъ лишенію своего монашескаго чина, и 
жестокому наказанію и ссылкѣ, безъ всякія пощады». Монаховъ безпашпорт* 
нихъ и безчинно себя ведущихъ отправляли, если были изъ ближнихъ мона
стырей— прямо къ настоятелямъ, а если изъ дальнихъ— къ епископамъ.

Русскій народъ всегда имѣлъ въ своей душѣ состраданіе къ людпмъ не
счастнымъ и бѣднымъ, въ особенности—если съ бѣдностію и несчастіемъ въ 
нихъ соединялось благочестіе. Духовенство русскаго народа, проповѣдуя дру
гимъ евангельское милосердіе, само одушевлено было имъ искренио и въ зна
чительной степени. Разсчитывая хорошо на сіи свойства, пришлые м о н ах о в ъ  
особенности безпашпортные и съ нравственными недостатками, искали себѣ и 
находили въ Петербургѣ пріютъ, отъ надзора безопасный, не только въ домахъ 
мірскихъ людей, но и у  священноцерковнослужнтелей. Съ изданія предыду
щихъ правилъ, такое укрывательство имѣли они года два. Однакожь, дѣли о 
семъ дошло до высшаго духовнаго правительства, ({слѣдствіе ссго, святѣйшій 
О н одъ , 24 марта 1734  года, вновь предписалъ указомъ слѣдующее: «апонеже 
и нынѣ объявляются чернцы, повсюду своевольно бродящіе и надлежащихъ наш- 
портовъ ие имѣющіе, которые не тонко въ нѣкоторые монастыри и пустыни 
пріемлился, но и въ мірскихъ домѣхъ и у священнослужителей пребываніе и 
жительство имѣютъ,— изъ чего таковымъ бродягамъ къ ханжеству предается 
способъ немалый, а духовному чину оттого наносится неблагообразно и поно
шеніе немалое: того ради, приказали: отнынѣ священнослужителямъ и цер
ковнымъ причетникамъ никаковыхъ чернцевъ въ доны къ себѣ, не течію для 
житья, но и ниже ради ночлегу, и ни иа какое самое крайнее время, съ паш- 
нортами и безъ пашпортовъ, не принимать. А еж елпкто, послѣ сего, виповенъ 
явится, и за то таковыхъ отъ мѣстъ отлучать».

Такъ какъ этими мѣрами появленіе монашествующихъ въ С.-Петербургѣ 
яе уничтожено, нѣкоторые же стали еще, изъ найма, совершать службы въ 
столицѣ, съ разрѣшенія своихъ властей: то указомъ св. Сгнода отъ 23 января
1738 года (Собр. зак . т. X, стр. 3 9 2 , Л* 7 4 9 3 ) предписано, для хожденія по 
дѣламъ, совсѣмъ, не пускать въ С.-Петербургъ монаховъ н монахинь, а при
сылать стряпчихъ или другихъ служителей. При семъ предписано, чтобы пре
бывающіе въ С.-Петербургѣ архіереи «имѣющихъ при себѣ іеромонаховъ, какъ 
до священнослуженія въ соборныя и прочія церкви, такъ и ни для чего по ули
цамъ бродить, а особливо на Московскую сторону ходить не допускали». Т ак
же положено внредь за появленіе каждаго монашествующаго въ С.-Петербургѣ 
брать неотмѣнно съ архіереевъ и прочихъ начальствующихъ по 100 р. штрафа.

Изъ бродящихъ священниковъ, заэто  время, палъ извѣстенъ только одинъ 
Стефанъ Васнльевъ. Бывъ священникомъ при церкви Радовицкаго дѣвичьяго 
монастыря, Новгородской епархіи, онъ оставилъ свое мѣсто, убѣжалъ въС .-П е
тербургъ и здѣсь отправлялъ крестовую службу, безъ повелительнаго указа. За 
это и за другія какія-то вины, его лишили священства и отправили, по про
исхожденію его, въ крестьянство въ приписной Ковалевъ монастырь. Н оотту-



—  246 —

да онъ скрылся, прибылъ въ Кронштадтъ, выдалъ себя за священника, яу- 
жилъ тем ъ, былъ поймалъ и въ числѣ колодниковъ содержался ириса. Сп ідѣ. 
По поводу доносовъ, учиненныхъ имъ на другихъ лнцъ (см. Прокопоі чъ, 
стр. 509— 5 1 1 ), его отправили въ Тайную канцелярію къ генералу Аі рею 
Ушакову. Талъ Степанъ Васильевъ былъ избитъ кнутовъ и. по вырѣзаніи »д- 
рей, сосланъ въ Охотскъ на вѣчную каторгу.

Бродяжничество по міру людей духовнаго и монашескаго чина со стаі шо, 
въ XVIII столѣтіи, недостатокъ общественной жизни народа, выродившійі въ 
Россіи съ давняго времени. Святѣйшій Сѵнодъ, постановляя строгія прі яла 
противъ него и слѣдя за бродягами въ самыхъ потаенныхъ закоулкахъ, імя 
отыскиваемыхъ, такимъ образомъ,мало помаду,искоренялъ это печалью ме
л е т е  вѣковъ и  давалъ поворотъ къ новому строю нашей общественной жі й п . 
У казы, приведенные нами, дѣйствовали не въ одномъ С.-Петербургѣ, но по 
всей Россіи.

Въ царствованіе императора Петра И го, нищенство развилось въ П «р- 
бургѣ въ бблыпнхъ, противу прежняго, размѣрахъ. Нищіе были, по 1<ыі іей 
части, пришельцы изъ другихъ, даже отдаленныхъ, городовъ: люди посал гіе, 
крестьяне помѣщичьи, монастырскіе и другіе. Между ними, большое коли'* гво 
составляли мужчины и женщины, совершенно способные къ работамъ. В бо
реніе ихъ по петербургскимъ богадельнямъ не подходило подъ инструкі і  н 
законы, да и вакантныхъ мѣстъ не имѣлось. Со временъ Петра I, нрави* іь- 
ство нс упускало изъ виду сего обстоятельства, и , потерявъ древнюю вѣ | въ 
святость человѣка, бродящаго по міру съ протянутой рукой, издавало с* гіе 
законы противъ нищихъ, грозившихъ обществу нехорошими послѣдстві іи. 
21 го іюля 1730  года, императрица Анна Іоанновна указала учинить р е я  иг- 
рѣніе нищимъ, и тѣхъ не минуя, которые пріютились уже въ богадельі гь. 
Тунеядцевъ, сказано въ указѣ , которые т . е. способны къ работѣ, изъ \ 'а- 
делепъ вынести вонъ, прямыхъ же нищихъ водворить на ихъ мѣста; н и  Къ 
пзъ помѣщичьихъ крестьянъ отправить къ помѣщ икамъ^ посадскихъ— іі  го- 
сады на пропитаніе. Не смотря на эту мѣру, число просящихъ милостынѣ въ 
1731 году, увеличилось. Въ Петербургѣ, они, большевсего. осаждали церкві [о- 
кучая богомольцамъ, и бродили по торговымъ рядамъ, обращаясь, съ прошеі къ 
милостыни, къ рядчикамъ. Вслѣдствіесего, были приняты болѣе строгія м* И.
6 мая 1731 года, пзъ правительствующаго Сената объявленъ въ столицѣ, пі ѣ- 
домству полицейскому, указъ , которымъ предписывалось смотрѣть накрі 
чтобы нищихъ не было. Въ народѣ же опубликованы были прежніе указы о* 
типъ нищ ихъ, и нѣкоторые пзъ нихъ, сверхъ обыкновеннаго объявленія, і-  
биты на столбахъ по улицамъ. Всѣхъ сословій члены обязывались смотрѣі іа 
нищими изъ своего вѣдомства. А если, и послѣ сего, нищіе не перестаю гь 
бродяжничать, предписывалось, на основаніи прежнихъ указовъ, брать за і :ъ 
штрафъ съ тѣ х ъ  вѣдомствъ и лицъ, которымъ они принадлежали. Указы иі в- 
ратрицы были объявлены св. Сѵноду, с.-петербургскому Духовному праМ  ю 
и отъ нихъ — столичному духовенству.

Духовенство двинулось-было своими средствами защ ищ ать церкви п і  >- 
мольпевъ отъ нищ ихъ, но сила его оказалась недѣйствительною П о м е т у  %
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иди клирикъ стоялъ на паперти, угрожая нищимъ, они держались вдали отъ 
храма. А какъ только спрашивали его къ отправленію обязанностей, нищіе, 
подобпо стаѣ птицъ, въ одну минуту осаждали храмъ. Сверхъ того, онн смот
рѣли на служителей Церкви съ точки зрѣнія, наиболѣе приличной и благопрі
ятной. Когда церковникъ выходилъ отгонять нищихъ, то, опираясь н асв . Еван
геліе, они осыпали укоризпами все духовенство, говоря такого рода рѣчи: «вы 
должны бы проповѣдывать въ народѣ милосердіе въ намъ, бѣднымъ и убогимъ 
сиротамъ; вѣдь, мы просимъ милостыни ради Христа, а вы пасъ отгоняете, и 
такимъ образомъ являетесь немилосердной. Вамъ грѣшно! Богъ вамъ судья! 
Басъ Богъ накажетъ за нагъ , безпріютныхъ». И въ послѣдующее время даже 
до нашихъ дней, свѣтское начальство города С.-Петербурга не разъ старалось 
свою заботу искоренять нищенство раздѣлить съ духовенствомъ, обязывая его 
стеречь св. церкви отъ нашествія бѣдныхъ людей. Но для духовенства такое 
чисто-полицейское дѣло, въ самомъ дѣлѣ, ни въ какомъ отношеніи непригодно. 
Нпщіе собираются къ церкви въ часы самаго священнослуженія. Какимъ же 
образомъ священникъ и церковники, совершая службу, могутъ, въ тоже время, 
заботиться объ удаленіи ихъ отъ церкви? Не поставить же для этого еще осо
быхъ церковниковъ!...

Всѣ яти неудобства созваны были духовнымъ вѣдомствомъ С.-Петербурга 
еще въ царствованіе Анны Іоанновны. С.-Петербургское Духовное правленіе, 
отклоняя отъ духовнаго сословія обязанность гонять нищихъ отъ церквей, пи
сало, 2 августа 1732 года, слѣдующую иромеморію въ полиціймейстерскую кан
целярію: «ионеже, какъ видно, нынѣ просящихъ милостыни людей множество 
по улицамъ бродятъ, и къ церквамъ приходятъ, а отъ полиціи какое смотрѣніе 
естьли неизвѣстно, священникамъ же съ причетники, во время службы церков
ныя, таковыхъ проливовъ отгонять самимъ невозможно; а хотя тдѣ и отгоня
ютъ, однакожъ, тѣ промахи, не вида емлющихъ пхъ подъ караулъ, каковымъ 
бы, ради исполненія указовъ, надлежало быть изъ служилыхъ людей отъ по
лиціи. пики къ церквамъ собираются и , укоряя отгоняющихъ церковниковъ. 
яко бы немилостивыхъ, стоятъ небоязненно: того ради, въ С.-Петербургскую 
полиціймейстерскую канцелярію послать иромеморію, дабы надлежащее, какъ 
въ прочихъ мѣстахъ, такъ и при церквахъ, чинено было смотрѣніе по указамъ 
императорскаго величества и сената». Кромѣ канцеляріи, с.-петербургское 
Духовное правленіе дало знать о семъ всеиу духовенству но С. Петербургу и 
по его уѣзду. Въ заказы указъ атотъ не посылали. Въ нихъ нищихъ не явля
т ь  изъ другихъ мѣстъ, кромѣ своихъ бѣдныхъ людей

Какъ для пресѣченія нищенства, такъ н для успокоенія, ио чувству хри
стіанскаго милосердія, прямыхъ нищихъ, которые не имѣли силъ снискивать 
себѣ пропитаніе работой, въ С.-Петербургѣ, какъ извѣстно изъ предыдущаго, 
существовали епархіальныя приходскія и нѣкоторыхъ другихъ вѣдомствъ бога- 
дельни. Но ихъ было еще очень мало. Въ 1733 году, дѣло христіанскаго при
зрѣнія бѣдныхъ находилось въ столицѣ въ слѣдующемъ состояніи

Богидельни находились: 1 ) при Успенскомъ соборѣ—одпа, приходская и 
духовнаго вѣдомства, въ которой теперь содержалось 1 2 женщинъ; 2) у  Самп- 
сонія ивѣ, мужская в для женщинъ, приходскія и духовнаго вѣдомства; обѣ
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устарѣли и  обветшали, и  въ первой изъ нихъ теперь было т о л ь б о  9 чеіовѣі 
а въ послѣдней 20 женщинъ; 3 ) Ыатѳіевская— одна, для военныхъ гарнизі 
наго вѣдомства, и  въ ней содержалось 16 женщинъ; 4 ) при церкви св. Паи 
леимона— одна, приходская, вѣдомства Партикулярной верѳи,и въ ней содера 
лось отъ 16 до 20 престарѣлыхъ женщинъ илъ числа жопъ служителей вері 
и наконецъ 5) Воскресенская при домѣ покойной царевны Натальи Алексѣевн 
такъ сказать,богадельня казенная, содержавшаяся на средства, отпускавшіе 
изъ казны. По исповѣднымъ росписямъ Воскресенской, чтб за литейнымъ ді 
ромъ, церкви, за 1737  годъ, показана и мужская богадельня: въ ней содера 
лось 9 человѣкъ, а въ женской— 47 человѣкъ.

Кромѣ Воскресенской богадельнп, нищія женщины, которыя призрѣвала 
въ богадельнп Матѳіевской, также нолучали себѣ пропитаніе изъ казны С.-Г 
тербургской гарнизонной канцеляріи. А богаделенки, жившія при прочихъ це| 
вахъ , не исключая Пантелеймоновской, питалнсыюдаяніемъ мірскихъ людей, 
отчего опи, всѣ эти богадельнп, и назывались, по всей справедливости, щ 
ходоками благотворительными учрежденіями.

Сборъ добровольныхъ приношеній на сіи богадедьни, обыкновенно, п| 
изводился такъ. Обитатели богаделенъ, мужескаго и женскаго пола,поочереді 
становились съ запечатанными кружками у св. воротъ церквей, при которы 
жили, прося у проходящихъ милостыньки. На руки имъ пе позволялось ничс 
брать, а проходящіе опускали деньги прямо въ кружку. Еженедѣльно, но су 
ботамъ, сборъ дѣлился поровну между бѣдными, и деньги отдавались каждо 
на руки. Сверхъ того, въ указахъ 28 февраля 1721 года и 7 сентября 17 
года, положено было употреблять на содержаніе приходскихъ богаделенъ дены 
собираемыя отъ продажи свѣчъ и въ кошелекъ съ назначеніемъ «на гошпиталь 
Но употреблялись ли , дѣйствительно, сборы сіи на богадельни,въ какомъ кол 
чествѣ и на какіе именно предметы,на это намъ не удалосьнайти разъяснеі 
въ документахъ.

Въ это время, продолжали принимать участіе въ богадельняхъ также 
члены императорской фамиліи. По смерти государыни царевны Екатерш 
Іоанновны, прислано было въ Сампсоніевскую женскую богадельню 4 рубл 
на поминъ ея души. Въ 1733 году, великая княжна Елисавета Петровна пр 
слала, въ день своего рожденія, 5 рублей. Въ томъ же году, сама императрн 
Анна Іоанновна дала на богадельню 15 р .,  въ день воспріятія всероссійска 
престола. Такія пожертвованія, разумѣется, были случайными и совсѣмъ ос 
денными средствами къ пропитанію богаделенокъ.

Сверхъ того, богаделеиныя старухи умѣли трогательно изображать въ бѣ 
ственномъ положеніи свою жизнь и настоящее положеніе. Краснорѣчіе пріобр 
тало имъ большія знакомства между служащимъ и рабочимъ населеніемъ П 
тербурга. Сострадательные люди, особенно изъ женщинъ, приглашали ихъ і 
себѣ, кормили, поили, иногда и запрещенными напитками, и въ богаделы 
давали кушанья.

Богадельни, содержавшіяся подаяніемъ мірскихъ людей, принадлежали в< 
къ духовному вѣдомству и , по закрытіи Тіунской избы, перешли въ распоряж 
ніес.-петербургскаго Духовнаго правленія. Порядокъ поступленія въ богадельні
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въ рунахъ правленія, принялъ болѣе точный и опредѣленный характеръ. Какой- 
ннбудь отставной капралъ с.-петербургскаго гарнизоннаго Невскаго полка, 
Григорій Полковниковъ (лицо дѣйствительное), наскучивъ бродячею жизнію, 
рѣшался пристроиться на мѣсто болѣе спокойное и обезпеченное. Явившись въ 
Духовное правленіе, онъ подавалъ бумагу объ опредѣленіи его въ богадельню, 
съ прописаніенъ въ ней своей болѣзни и бѣдственнаго положенія. Правленіе 
спрашивало у него отставку, и , снявъ копію, прилагало къ прошенію, возвра
щая подлинный документъ просителю. Затѣ иъ , производились справки: у причта 
Сампсоніевской церкви о томъ, есть ли вакантное мѣсто въ богадельнѣ, а у 
полновато начальства— о томъ, дѣйствительно ли Полковниковъ нездоровъ, н 
пѣтъ ли у него какихъ средствъ къ пропитанію себя. Получивъ справки, пра
вленіе, на основаніи ихъ, иди отказывало, или опредѣляло просителя въ бога- 
дельню. Въ послѣднемъ случаѣ, причту посылался указъ о помѣщеніи его. Чтобы 
не заставить читателя недоумѣвать о судьбѣ капрала Ш елковникова, не забу
демъ сказать, что онъ поступилъ въ Сампсоніевскую мужскую богадѣльню.

Указомъ отъ 2 августа 1731 года, живущимъ въ епархіальныхъ приход
скихъ богадельняхъ подтверждены обязанности, изложенныя въ извѣстной намъ 
инструкціи, съ приложеніемъ немногихъ новыхъ правилъ, а именно: 1) чтобы 
они не бродили по улицамъ просить милостыни; 2 ) чтобы всегда ходили нелѣ- 
ностпо въ церковь; 3 ) чтобы, во время богослуженія, по церкви не ш атались, 
но стояли бы на уреченныхъ мѣстахъ кротко, и , по окончаніи церковнаго пѣ
нія, милостыню, кто чтб дастъ на пропитаніе, собирали бы на общество благо
чинно. Священнослужители церкви, при которой имѣлась богаделенская изба, 
обязывались наблюдать за исполненіемъ сихъ правилъ, и въ томъ росписыва- 
лнсь на указахъ Духовнаго правленія.

Въ женскихъ богадельняхъ, между больными старухами постоянно возни
кали ссоры, непріятности,другъ недружну пореченія (жалобы), иногда дѣло до
ходило и до войны. Духовенство пришло къ необходимости учредить въ нихъ, 
по 4 § инструкціи, начальство въ видѣ старостихи. Эта старш ая, какъ назы
вали ее иначе, утверждалась въ своихъ нравахъ не иначе, какъ Духовнымъ 
правленіемъ. Для безпрепятственнаго смотрѣнія надъ другими, для содержанія 
ихъ въ миролюбивомъ настроеніи и порядкѣ, она имѣла слѣдующія права: кельи 
не топить и у св. воротъ не стоять съ ящикомъ для сбора милостыни. Хотѣли—  
было сдѣлать, чтобы ей давалось, побольше другихъ, н денегъ на кормъ изъ 
сборной кружки. Но подчиненныя протнвъ этого возстали, начали возражать, 
что это противно инструкціи, что старостиха и кельи не топитъ и денегъ не 
собираетъ. За что же давать ей болыие людей?Такъ дѣло это и кончилось. Ста
ростиха осталась при однихъ преимуществахъ чести и власти, безъ матеріаль
наго прибавленія на кормъ.

Вопросъ о благотворительности, однакоже, не остановился на данныхъ, 
нами приведенныхъ, но принялъ, въ царствованіе Анны Іоанновны, гораздо 
ббльшее развитіе. Изъ пяти богаделенъ, перечисленныхъ нами, Воскресенская 
была, въ это время, значительно разширена въ своихъ размѣрахъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ увеличилось, разумѣется, и число лицъ, въ ней призрѣваемыхъ. Расши
реніе Воскресенской богадѣльни состояло въ томъ, что, по указу императрицы
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Анны Іоанновны, отъ 29 апрѣля 1733 года, въ дохѣ цесаревны Наталья Алек* 
сѣевны, кромѣ разныхъ поправокъ, произведены пристройки изъ 1000 рублей 
положенныхъ еще Погромъ великимъ на содержаніе богадельни и , всдѣдъ яс 
тѣмъ, подъ богадельню отдано было почти все каменное зданіе цесаревны, зі 
исключеніемъ верхнихъ покоевъ. Съ этого я е  времени, число престарѣлыхі 
женщинъ, бѣдныхъ и больныхъ вдовъ и дѣвицъ, находившихъ себѣ пріютъ ві 
Воскресенской богадельнѣ, стало восходить до 7 0  человѣкъ, а бывало и н о г д і  
и болѣе. Изъ штатной богаделенской суммы, отпускавшейся въ колнчестві 
1 ,0 0 0  рублей ассигнаціями въ годъ, заготовляло^, ежегодно, потребное количе 
ство дровъ, для отопленія богаделенныхъ покоевъ, а также покупалась мукі 
и крупа для пропитанія призрѣваемыхъ. А для удовлетворенія другихъ нужд' 
богаделенокъ, ежемѣсячно выдавали имъна руки, каждой, по 267* коп. ассиг 
націями въ мѣсяцъ. Возобновленная, такимъ образомъ, въ довольно широкой* 
размѣрѣ, Воскресенская богадѣльня существовала безъ перемѣнъ, почти пол 
вѣка, а именно съ 1733 по 1781 годъ.

Общество в ъ 7 0  человѣкъ убогихъ старухъ, сирыхъ н безпомощныхъ вдов 
и дѣвицъ, могло находить себѣ утѣшеніе, бодрость духа, облегченіе горесте 
только въ молитвѣ и церковномъ богослуженіи, которое въ то время предписы 
велось бѣднымъ инструкціею и составляло для нихъ долгъ, требуемый обои 
ствепяою мыслію. Такой духовной потребности призрѣваемыхъ удовлетворял 
Воскресенская церковь, бывшая въ одномъдомѣ съ богадельнею. и сдѣлавшая? 
теперь, за неимѣніемъ другого назначенія, въ собственномъ смыслѣ богаделе* 
ною церковію. А чтобы служба Божія совершалась въ ней ежедневно безъ пер* 
рыпа, для этого, въ 1733 году, по высочайшему повелѣнію, въ помощь воскр< 
сенскому священнику опредѣленъ былъ второй свящ енникъ, съ жалованьемъ иэ 
тѣхъ же богаделенскихъ источниковъ, изъ которыхъ до сихъ поръ выдавало< 
оно п прежнему однократному причту (Опис. Скорбящ. церкви, свящ. Гео] 
невскаго, стр. 4 5 — 4 6 ). Такимъ образомъ, какъ церковь шляхетскаго корпус 
была въ С.-Петербургѣ первою изъ церквей, существующихъ при учебныя 
заведеніяхъ разныхъ вѣдомствъ, такъ Воскресенская церковь, по времени, сд1! 
лалась первою между многими церквами, существующими при благотворител 
ныхъ заведеніяхъ столицы Кромѣ нравственнаго надзора, духовенство прин: 
мало участіе въ призрѣваемыхъ по исполненію ими христіанскихъ обязаиносте 
Въ третьей части метрическихъ книгъ П антелейм оновъ^ церкви за 173!
1739 и другіе годы. есть записи такого рода: « 2 5 ноября, умреПантелеимоно 
свая богадельница Дарья, Грнгоръева дочь, 80 л і і т ъ . Исповѣдалъ и пріобща. 
отецъ духовный, іерей Гавріилъ Павловъ, а погребена въ Ямской. 22 генва
1739 года, помре церкви св. великомученика Пантелеймона богаделенка Мар 
Лаврентіева, 65 лѣтъ. Отъ священника Гавріила исповѣдана тогоже генва 
15 числа, при церковникѣ Иванѣ Гавриловѣ, а погребена у Іоанна предтеч 
чтб въ Ямской слободѣ».

Наконецъ, и гражданское правительство, въ атомъ десятилѣтіи, приняло 
строить богадельни отъ себя для призрѣнія убогихъ, увѣчио-больныхъ н «пр 
мыхъ» нищихъ. Правительствующій сенатъ, на основаніи указа Петра І-гоо 
31 января 1712  года, издалъ, 19 мая 1733 года, свое распоряженіе, чтобы и
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строить, изъ канцеляріи отъ строеній, въС.-П етербургѣ, при церквахъ богадель- 
н и ,а  именно: у Рождественской (Казанскаго собора) двѣ, у Матѳія апостола къ 
имѣющейся одной другую, у Введенія —двѣ, у Николая (при Успенскомъ соборѣ) 
къ построенной одной другую, у  Сампсонія, виѣсто старыхъ обветшалыхъ, 
двѣ, у Андрея первозваннаго — двѣ, у Вознесенія— двѣ, у Симеона одну, у 
Пантелеймона къ имѣющейся одной— другую, у Сергія— одну, въ Ямской сло
бодѣ— двѣ, и того семнадцать богаделенъ или избъ съ сѣнями, въ которыхъ 
вмѣщать въ каждую избу п о 20  человѣкъ, а во всѣхъ, мужеска и женска пола, 
400 человѣкъ (Полное, собр. закон. имперіи, т . IX, стр. 128 1 31 ).

Пока богадельнн сіи строились, Полнціймейстерская канцелярія столицы 
забирала по улицамъ бродящихъ и валяющихся нищихъ н представляла ихъ на 
смотръ въ сенатъ. Забираемые люди были: отставные солдаты, плотники, пря
дильщики и всякіе другіе мастеровые, переведенцы, жены ихъ, и оставшіяся по 
смерти ихъ вдовы, старыя иувѣчныя. Въ приводахъ, они объявляли канцеляріи, 
что имъ выданы лашиорты для возвращенія на прежнія жилища родины, но что 
«имъ, кромѣ того, что питаться милостынею, обойтись и прокормить ссбя, и 
сойти на прежнія мѣста, нёчѣмъ; другіе говорили, что «тамо, гдѣ они, прежде 
взятья на службу, жили, у нихъ ни родственниковъ и никого пѣтъ, и кормить 
ихъ нёкоиу»; а третьи, видимо, «за болѣзнями и ранами, не токмо-что въ доны 
пдти, но и здѣсь ходить не могли, и, по самой необходимости, валялись по ули
цамъ С.-Петербурга*. Сенатъ, осматривая приводимыхъ, «прямыхъ престарѣ
лыхъ изъ нихъ, дряхлыхъ и весьма больныхъ, неимѣющихъ пропитанія ̂ о п р е 
дѣлялъ въ наличныя богадельнн, съ дачею имъ кормовыхъ денегъ по 2 копѣйки 
ассигнаціями на день, заимствуя для сего деньги изъ 100 рублевой суммы, вы
читаемой отъ штатскихъ чиновъ въ С.-Петербургѣ «на гопіпиталь*.

Между тѣм ъ, и указъ о построеніи богаделенъ, въ виду неотложной въ 
нихъ надобности, не остался мертвою буквой. Въ сентябрѣ 1733 года, ком- 
миссія отъ строеній, на основаніи сенатскаго указа, ей сообщеннаго, заклю
чила съ подрядчикомъ Иваномъ Ѳеодоровичъ Червяковымъ условіе на постройку 
богаделенъ при означенныхъ С.-Петербургскихъ церквахъ. Къ лѣту же слѣ
дующаго 1734 года, Черпаковъ построилъ при нихъ шестнадцать богаделенъ, 
при всѣхъ, поименованныхъ въ сенатскомъ постановленія, церквахъ, за исклю
ченіемъ Пантелеимоновской церкви, которая оставалась долго при одной жен
ской богадельнѣ. Каждая богаделенная изба была въ 4 сажени, а сѣни въ 3 
сажени. Всѣ строенія были деревянныя. Богадѣленный подрядчикъ строилъ ихъ 
изъ собственнаго лѣса и матеріала, и за каждую богадельню взялъ по 89 руб
лей 50 коп. ассигнаціями. Гдѣ было двѣ богаделенныхъ избы, томъ одна на
значалась для мужчинъ, другая— для женщинъ.

Сепатъ самъ разбиралъ бывшихъ «въ приводѣ» бѣдныхъ и больныхъ. Ихъ 
опредѣляли въ новопостроенныя богадельни,а съ годными къ работѣ и нищими 
по ремеслу поступали по указамъ о нихъ. Въ сенатъ приводили съ улицы и 
«бѣдныхъ дѣтей,» голодныхъ, оборванныхъ, безпріютныхъ. Изъ нихъ мель 
чиновъ, годныхъ въ работу, отдавали «въ ученики па фабрики» н ко служеніе, 
малолѣтковъ пристропвали на воспитаніе и въ вѣчное владѣніе въ тѣмъ, кто 
хотѣлъ ихъ взять, и на э т о  выдавались, законнымъ порядкомъ, «обыкновенныя
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данныя», а дѣтей солдатъ и прочихъ служилыхъ чиновъ отводили въ С .‘Пе
тербургскую гарнизонную школу.

На содержаніе же бѣдныхъ н больныхъ, пристроенныхъ въ богадельняхъ, 
шли: 1 ) сборы съ вѣнечныхъ намятей, принадлежавшіе, очевидно, сѵнодальному 
вѣдомству; 2 ) вычеты на гошпиталь у ш татскихъ чиновъ, и 3 ) собираемыя по 
церквамъ, такъ называемыя, лазаретныя деньги. При сенатѣ существовалъ 
особенный списокъ богаделенскихъ нищихъ, и деньги каждому изъ нихъ выда
вались за мѣсяцъ, считая по двѣ копѣйки ассигнаціями въ сутки , лично, дабы 
не перешло чего нибудь на умершихъ и выбывшихъ изъ богадельни. Нищіе, 
такимъ способомъ обезпеченные, обязывались строго «по улицамъ и по домамъ 
отнюдь не бродить дли прошенія милостыни». Деньги же по списку, составля
емому въ сенатѣ, выдавала бѣднымъ Камеръ-коитора,— отчего и богадельья 
встрѣчаются въ документахъ съ наименованіемъ учрежденій Камеръ-іонторы. 
Указомъ сената отъ 21 января 1740  года, окончательно постановлено С.-Петер
бургскимъ богадельнямъ быть въ вѣдомствѣ Камеръ конторы, съ изъятіемъ ихъ 
отъ с.-петербургской Губернской канцеляріи, къ которой они также относи
лись прежде (Собр. зак . т . XI. стр. 1 2 , ук. Як 8 0 0 8 ).

Около этого же времени, только неизвѣстно съ достовѣрностію, въ какомі 
именно году, построены, попеченіемъ великой княжны Елисаветы Петровны н 
на ея казну, въ Царскомъ селѣ, двѣ богадельни, мужская н женская, съ пере
гороженными меж м ними большими сѣнями, и чуланами в ъ н и х ъ — для поклажа 
имущества и припасовъ. Они стояли противъ Знаменской церкви къ полю і 
назначались для призрѣніи сирыхъ, больныхъ и безпомощныхъ. ІІо сдаточной 
вѣдомости 1742  года, въ обѣихъ богадельняхъ помѣщалось 19 человѣкъ обоег< 
пола. Каждый изъ призрѣваемыхъ въ богадельнѣ получалъ въ годъ по шесті 
рублей денегъ, по три четверти ржаной муки, овчины на шубы, шерсть ні 
юбки, чулки и варежки. Изъ всего этого видно, что Царскосельскія богадельні 
устроены, безъ всякой перемѣны, по плану сенатскаго постановленія.

Существовали ли еще гдѣиибудь богадельни по уѣзднымъ городамъ с .-пе 
тербургской Сѵнодальной епархіи, неизвѣстно.

Послѣ богаделенъ, с. петербургское духовенство озабочено было колодни 
ками и каторжными. Для послѣднихъ существовалъ особый каторжный домъ і 
при немъ— часовня. Опредѣленный издавна къ часовнѣ, священникъ Логгині 
Яковлевъ совершалъ для каторжныхъ часовенныя службы, какъ-то: вечерню 
утреню, подъ праздники — всенощныя, часы съ послѣдованіемъ нзобразитель 
ныхъ, и молебны. На каторжный дворъ посылались въ работу такіе колодники 
которыхъ, по слѣдствію, приговаривали уже къ наказанію. Въ разное время 
ихъ собиралось отъ 100 до 200  человѣкъ и нѣсколько болѣе.

Колодники же содержались въ тюремномъ зам кѣ, который находился н 
Петербургскомъ островѣ. Въ то время, не дозволялось членамъ общества принн 
матъ участіе въ облегченіи судьбы ихъ.Одни священники, и то по требованію 
могли ходить къ нимъ, съ утѣшеніями вѣры и своего сердца. Въ началѣ цар 
ствэванія императрицы Анны Іоанновны, тюремное начальство приглашало н1 
заключеннымъ священника церкви рождества пресвятыя Богородицы, чтб н 
Петербургскомъ островѣ, Алексѣя Васильева, но онъ умеръ въ сентябрѣ 173
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года. 13-го ноября тогоже года, ио приказу св. Сѵнода, были вызваны въ 
с.-петербургское Духовное правленіе священники Успенскаго собора: Петръ Ѳе
дотовъ и Іоаннъ Алексѣевъ. Члены правленія внушили призваннымъ, чтобы 
они, по требованію, ходили къ колодникамъ, исповѣдывали, и сподобляли Тайнъ 
святыхъ, безъ отлагательства, такихъ колодниковъ, которые удостоятся, по раз
сужденію, какъ повелѣваютъ св. правила. Съ этихъ священниковъ, ливш ихъ 
сравнительно не далеко отъ тюрьмы, въ исполненіи сего правленіе взяло под
писки.

Неизвѣстно иочему, но, кажется, по ветхости тюрьмы, въ 1734 году всѣхъ 
колодниковъ помѣстили въ Петропавловскую крѣпость. Тогда, для исправленія 
требъ, стали назначать духовенство разныхъ церквей. Долговременное исправ
леніе должности, при множествѣ колодниковъ, однимъ и двумя даже духов
ными лицами, для сердца ихъ было неутѣшительно и по трудамъ отл и ч и 
тельно. Послѣ священниковъ Успенскаго собора, съ іюня 1733 года, при ко
лодникахъ состоялъ Матѳіевской церкви священникъ Михаилъ Лукинъ. Съ 
сентября слѣдующаго 1734 года, Введенной церкви священникъ Іоаннъ Алек
сѣевъ.

Священникамъ немало было трудовъ по крѣпости. Хижины ихъ стояли 
на значительномъ разстояніи отъ ней. Удобныхъ тротуаровъ и дорогъ, хоро
шаго освѣщенія во время иочи, и теперь еще нѣтъ на Петербургской сторонѣ. 
Колодники нерѣдко истаивали отъ болѣзней, среди тяжкой тюремной доли. Къ 
нимъ требовали священника во всякое время, а болыие— ночью, когда съ боль
нымъ дѣлались приладки сильнѣе. Въ ту эпоху, колодниковъ подвергали еще, 
такъ называемымъ, розыскамъ (пы ткам ъ), дли дознанія правды. Сін розыски 
не находили себѣ границъ въ сердцѣ безчеловѣчныхъ и неразумныхъ пристав
никовъ. Несчастный, подвергнись розыскамъ, возвращался въ свою камеру 
еле-живымъ. Пскову было возлить елея на его глубокія раны. Въ сильномъ 
бреду, очамъ страждущаго являлась смерть съ ужасающими атр и б у там и . Иной 
и хранилъ сознаніе, но чувствованія боли, жгучей, невыносимой, давали ему 
мысль, что едва ли онъ до утра переживетъ свое состояніе. И вотъ, посылали 
за священникомъ. Являлся онъ, какъ ангелъ. Узникъ облегчалъ свою душу въ 
бесѣдѣ съ нимъ, молился Богу, исповѣдывалъ с б о и  грѣхи и причащался св. 
Тайнамъ «Теперь, думалъ онъ, хотъ умру спокойно». Священники же прово
жали и ведомыхъ на смерть колодниковъ, раздѣляя съ ними человѣколюбиво 
тяжкое ихъ состояніе, возводя взоры ихъ къ небу и обнадеживая безпредѣль
нымъ милосердіемъ Божіимъ.

Кромѣ каторжнаго двора, острога Петербургской стороны, крѣпости, сущ е
ствовала еще тюремная изба при Юстицъ-коллегіи. Священникъ церкви рожде
ства пресвятыя Богородицы, чтб была на Петербургскомъ островѣ, по имени 
Алексѣй Васильевъ, съ 1731 года, по указу с.-петербургскаго Духовнаго прав
ленія, состоялъ при Ю стнцъ коллегіи для исповѣди и увѣщ анія, приговоренныхъ 
къ смерти, колодниковъ. Очень можетъ быть, впрочемъ, что тюремная изба 
Юстицъ-коллегіи и тюрьма с.-петербургскаго острова— одно и тоже.

17 іюля 1733 года, Правительствующій сенатъ далъ указъ (Полное собр. 
завой, имперіи, т . IX, стр. 190 ) о построеніи новаго острога уже на Басилъ-
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ейскомъ островѣ. Полковникъ Трезинъ, ио ремеслу извѣстный архитекторъ, дѣ
лалъ розысками и показалъ дли острога удобное мѣсто. Бъ 1736  году, острогъ 
окончательно поставленъ, а въ окружности его построены избы для содержанія 
колодниковъ. Сюда переведены нзъ крѣпости всѣ колодники,содержавшіеся при 
Юстицъ-коллегіи и при существовавшей прежде воеводской канцеляріи. Въ но
вомъ острогѣ Васильевскаго острова сдѣлана была своя часовня. Въ часовнѣ 
находилось много св. образовъ. Между ними, икона БожіеЙ Матери, всѣхъ 
скорбящихъ радостну неизвѣстно когда, гдѣ и нѣмъ написанная, находилась 
въ особенномъ уваженіи, какъ у колодниковъ, такъ  и у многихъ знатнѣйш ихъ 
обитателей столицы. Въ острожной часовнѣ имѣлись необходимыя изъ богослу
жебныхъ книгъ. Священники Андреевскаго собора и нынѣшней Благовѣщен
ской церкви совершали въ ней службы для колодниковъ. А образъ всѣхъ скор
бящихъ радости, подымая изъ часовни, они носили, но просьбѣ знатныхъ гос
п о д а  въ доны и служили предъ нимъ всенощныя и молебны. Къ втой св. 
иконѣ, очень многими особенно-чтнмой, христіане дѣлали разнаго рода цѣн
ныя приношенія. Для сбору сихъ приношеній, колодники выбрали изъ своей 
группы довѣреннаго человѣка, который наблюдалъ за хозяйственною частію и 
назывался у нихъ часоиннымь старостою. Въ 1750  году, образъ Божіей Ма
тери, всѣхъ скорбящихъ радости, по распоряженію преосвященнаго Ѳеодосіи и 
консисторіи, изъ часовни взятъ и поставленъ въ Андреевскомъ соборѣ. Въ 1741 
году ,въ  правленіе Анны Брауншвейгъ-люнебургской возникла переписка между 
сенатомъ и св. Сѵнодомъ относительно опредѣленія священниковъ,для исправ
ленія духовныхъ требъ у колодниковъ, которые содержались при Юстицъ-кол- 
лепи н Губернской канцеляріи. Сенатъ требовалъ, чтобы для сего священни
ковъ назначили отъ церкви св. ап. Андрея первозваннаго и отъ другихъ, по 
близости, церквей, съ перемѣною, дабы колодники не могли умирать безъ хри
стіанскаго напутствія. Св. Сѵнодъ отвѣчалъ, что Андреевскимъ священникамъ, 
хоти ихъ и три, при обширности своего прихода, немало трудовъ по своей 
должности, и что ихъ не слѣдуетъ отягощать новыми еще обязанностями. Св. 
Сѵноду хотѣлось опредѣлить къ колодникамъ особаго священника, «ежели-де 
опредѣлится оному годовое жалованье». Сенатъ отвѣчалъ, что, при коллегіи и 
канцеляріи, колодниковъ весьма малолюдно, особому священнику быть тутъ  нё 
у чего, могутъ-де, безъ всякаго труда, управиіьсяи одн и приходскіе священники 
(Собр. зак. т. XI, стр. 3 7 9 )» . Такимъ образомъ, причты Андреевскій и Благо
вѣщ енскій, ио прежнему, продолжали совершать духовныя требы у колодни
ковъ Ю сш ць коллегіи и Губернской канцеляріи.

Наконець, тюремныя избы для колодниковъ, въто время, имѣлись при св. 
Сѵнодѣ и при ^-петербургскомъ Духовномъ правленіи. Въ нихъ содержались 
во узахъ арестанты духовнаго званія и люди мірскіе, провинившіеся наруш е
ніемъ церковныхъ правилъ.

Бромѣ тюрьмы, крѣпости и каторжнаго дома, существовала еще канце
лярія тайныхъ розыскныхъ дѣлъ. Въ царствованіе Анны Іоанновны, эта ван 
делирія, какъ извѣстно, много поработала. Сколько дѣла доставили ей одні 
присяги, которыхъ мы коснулись въ началѣ настоящаго очерка!... Бромѣ того 
чтб было написано нами по поводу прмсягъ, мы знаемъ одно неважное обстоя
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тельство, что у исправленія духовныхъ требъ при канцеляріи состоялъ исклю
чительно Петропавловскаго собора священникъ Григорій Ѳеодотовъ, который не 
оставилъ по себѣ никакихъ памятниковъ дѣятельности въ атомъ мѣстѣ.

Въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны, расколъ въ С.-Петербургѣ 
сдѣлался дѣйствующею силою и сталъ развиваться свободнѣе нротпву преж
нихъ Бременъ. Главною и, можетъ быть, теперь единственною формою его въ 
столицѣ была безпоповщииа. Выговскій Даниловскій скитъ, который, съ осно
ванія (^-Петербурга, былъ въ непрерывныхъ сношеніяхъ съ обитателями его, 
сдѣлался, въ это время, центромъ раскольнической безпоновщинской пропаганды 
въ столицѣ. Поведеніе императрицы и гражданскаго правительства въ отноше
ніи къ расколу, не имѣя тверди установленныхъ правилъ, было измѣнчивымъ: 
ю  съ ними обходились ласково, то ихъ жестоко преслѣдовали н наказывали, 
то отпускали свободно во своясп. Все сіе доказывается фактами, относящи
мися къ отдѣльнымъ случаямъ. Общаго же правительственнаго контроля надъ 
дѣятельностію раскольниковъ не существовало, да, кажется, и бьпь не могло. 
Правительство императрицы Анны Іоанновны слиткомъ занято было дѣлами 
внѣшней и внутренней, собственно, такъ  сказать, общегосударственной поли
тики, за которою трудно было замѣтить сокровенную дѣятельность раскольни
ковъ ио разнымъ закоулкамъ, да и времени не хватало слѣдить за нею. Вы- 
говскій историкъ Иванъ Филиновъ царствованіе императрицы Анны Іоанновны 
считаетъ временемъ вообще благопріятнымъ для Выговскаго раскола, выражаясь 
такъ: «ея императорское величество вѣры не отымаетъ, и всегда наши послан
ные къ ея императорскому величеству со звѣрьми ходили многажды, всегда отъ 
вея милость получали, а истязанія о вѣрѣ отъ ея императорскаго величества и 
при ней отъ иныхъ не бывало (Ист. Выгов. нуст. стр. 3 84 )» .

Дѣло Халтурнна было первымъ, въ которомъ выговцы встрѣтились съ 
императрицею и ея правительствомъ въ С.-Петербургѣ, но возвращеніи Двора 
изъ Москвы. Этотъ Халтуринъ подалъ въ св. Сѵнодъ доносъ на выговцевъ, съ 
подробнымъ описаніемъ ихъ дѣйствій и жизни, а св. Сѵнодъ, съ приложеніемъ 
свѣдѣній, нрежде полученныхъ,отнесся къ Сенату, чтобы выговцевъ, въ коли
чествѣ 60 человѣкъ, привести, за карауломъ, въ С.-Петербургъ, къ про
изводству слѣдствія. Правительствующій Сенатъ постановилъ въ атомъ смы
слѣ свое опредѣленіе. Стряпчій выговскихъ скитовъ, Стихій Осииовъ, прилу
нившійся, на то время, въ С.-Петербургѣ, ходатайствовалъ предъ сенатомъ, 
чгобы отмѣнить опредѣленіе, но ему отказали и въ принятіи просьбы. Тогда 
Осиповъ, подкрѣпленный Алексѣемъ Каргопольскимъ и другими товарищами, 
высланными изъ Даниловскихъ скитовъ, рѣшился подать свое доношеніе лично 
императрицѣ, и чрезъ добрыхъ людей пришедше во дворецъ, и допустима до 
ея величества. Историкъ выговскій Филипповъ описываетъ слѣдующими крас
ками представленіе своихъ стряпчихъ къ императрицѣ. «Въ то время, прилу- 
чися ея величеству гуляти, и пришедъсъ плачемъ и со слезами, и поклонитеся 
ея императорскому величеству и подаша свое доношеніе. Она же, государыня, 
веселымъ и радостнымъ окомъ воззрѣ на нихъ, и глаголите: паши здѣ, и при
нявъ доношеніе, и разсмотрѣвъ малое число, и распроси ихъ на словахъ ми
лостиво, о чемъ бьютъ челомъ. Они же свазаш а ея величеству все свое чело-
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битье ыа словахъ, смиреннымъ плачевнымъ гласомъ: хоти, въто  время, отъ і 
нерада Ушакова сперва на словахъ и жестоко возбранены были, н глагола он 
генералъ къ предстоящимъ, е т о  с и х ъ  припустилъ безъ иашего вѣдоха, и про< 
свазаш а ему на онаго, кто ихъ милостиво припустилъ, на Левольда; хотя Уп 
новъ снова говорилъ, что онъ чаялъ не о томъ бьютъ челомъ, но о боярскій 
Но ея императорское величество его позакликала и милостиво челобитную п[ 
няла, и отдала ему, Ушакову, н заповѣди, что сдѣлайте, Сенатомъ, по ихъ п| 
шенію, розыскомъ, и повелѣ оному, Ушакову, и въ Сѵнодъ сходить, и сѵні 
с е й м ъ  правителяхъ сказать ея величества повелѣніе, чтобъ напрасно на оны 
не наступали, и такимъ подозрительныхъ доносителямъ не вѣрили бъ, н онь 
Ушанокъ, взявъ доношено, скоро отнесе въ Сенатъ, и приказалъ указъ наі 
сать въ Новгородъ къ губернатору, чтобъ послать съ указомъ нзъ Новгоро, 
для розыску, добраго дворянина, и розыска™ къ правду, такожде съѣздилі 
въ Сѵнодъ, и указъ ея величества словесной сказалъ, и приказалъ въ Нов 
родъ разрядъ писать, н нзъ разряду послать, зъ  другихъ въ дворянину, дух' 
ное лице добраго человѣка». Дѣло это, не прямо касающееся с.-П етербурга 
Сѵнодальной епархіи, имѣло иного перипетій и кончилось въ канцеляріи ті 
ныхъ розыскныхъ дѣлъ благопріятно для выговцевъ. «Онаго Стахія, пиіш 
Филипповъ, въ Петербургъ взяша въ Тайную канцелярію, н въ допросѣ дер? 
ша жестоко, и нѣсколько сидѣлъ за карауломъ за то , для чего съ дѣломъ іш 
въ Новгородъ, а не объявилъ въ Петербургѣ въ Тайной канцеляріи, и опр 
дася и свободися, молитвъ ради пусты нны хъ Отцевъ». Самъ Х алтурннъ по: 
б и л с я  и подписался, что «доносилъ напрасно, гнѣва ради прежняго (іЬіёс 
стр. 2 39 )> . Такое окончаніе дѣла могло ободрить выговцевъ въ усиленной , 
ятельности какъ по всей Россіи, такъ п въ ^ ‘Петербургѣ.

Ц дѣйствительно, выговскіе коноводы постоянно бывали въС.-Петербур 
и успѣшно вели всякія дѣла: ходатайство за своихъ братій, сборъ денегъ 
скиты , распространеніе раскола и т . п. ВъС.-Петербургѣ у нихъ являлись сі 
миссіонеры. Къ разряду ихъ относится личность безпоповца Бугаева, д 
тельность котораго мы изобразимъ здѣсь въ подробностяхъ.

Василій Бугаевъ пришолъ на рѣку Выи», еще при житіи лжеотцовъ Да 
ила и Андрея, пожить на время и потрудиться для братіи. Съ великихъ ус 
діемъ, онъ работалъ у нихъ на кирпичномъ заводѣ, въноварнѣ и в ъ и н ы х ъ т  
дахъ. Бугаевъ былъ человѣкъ грамотный, и , между дѣломъ, читалъ книги съ 
линямъ прилежаніемъ, и чтеніе другихъ грамотеевъ слушалъ со вниманіе 
Также между дѣломъ и по ночамъ, онъ занимался списываніемъ тетрадей 
книгъ. Скитскіе лжеотцы были очень довольны имъ, и Филипповъ въ своей 
торіи посвятилъ описанію его жизни цѣлую главу подъ названіемъ: о нѣко 
мужѣ Василіи, безъ означенія фамиліи. Филипповъ, изъ котораго мы за 
ствовали и предыдущія свѣдѣнія о Бугаевѣ, такъ  описываетъ его: «къ Б 
въ молитвахъ прилеженъ, къ посту воздерженъ, въ посты съ водою хлѣбъ яді 
безъ варенія, и въ праздники со усердіемъ въ часовнѣ стояше на моленіи 
молитеся со слезами, и вниманіе книжному чтенію и пѣнію со всякихъ у< 
діемъ; въ праздники убо на церковную службу, прежде всѣхъ, приходя ко і 
нощному бдѣнію, ■ г ь  заутрени, къ часамъ и къ молебнахъ, а въ прос*
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дни къ полунощницамъ, и къ часамъ и къ ^вечерницам ъ; такожде, и правила 
келейнаго не о с т а в и т е ,  и на трапезахъ часто иа поклонахъ стоячіе, кляните
ся съ великимъ усердіемъ и со умиленіемъ (стр. 3 38 )* . Такъ пожилъ Бугаевъ, 
въ Даниловскомъ ск а ту , въ трудахъ, постѣ и молитвахъ, лѣтъ шесть или боль- 
ше. За тѣм ъ, оставивъ скитъ, онъ провелъ нѣсколько времени у христолюб
и в ъ  на Тихвинѣ, н оттуда, въ наймахъ, прибылъ иа судахъ въС.-П етербургъ. 
Здѣсь, нанимаясь въ разный работы, Василій Бугаевъ занялся и миссіонерскою 
дѣятельностію въ пользу безиоповщинскаго раскола. И  тщитеся поучати, 
говоритъ Филипповъ (ііжіеш, стр. 3 3 8 ), о древлецерковно. & благочестіи, кого 
ложно, и отъ писанія назовите про никоновы нтины.

Въ разгарѣ звоей миссіонерской дѣятельности, Василій Бугаевъ познако
мился въ С.-Петербургѣ съ Яковомъ Григорьевымъ С ергѣевичъ, о судьбѣ ко
тораго до сей поры мы говорили выше. Содержа Православную вѣру безъ вся
каго сумнительства, этотъ Сергѣевъ, въ 1733 году, началъ колебаться въ ней, 
склоняясь къ расколу. Его совсѣмъ погубило-было знакомство съ раскольни
ками, въ особенности— съ Бугаевымъ, и чтеніе старопечатныхъ книгъ. Разъ , 
Сергѣевъ поѣхалъ на своей лошади купить себѣ хлѣба на баркахъ, которыя 
стояли у Выборгской стороны на Невѣ рѣкѣ. На одной изъ такихъ барокъ си
дѣли у каюты два человѣка н читали книгу.

«Что т6 за книга?» спросилъ, подошедши къ нимъ, Сергѣевъ.
—  Книга сія старопечатная именуется вѣра,— отвѣчали купцы , неиз

вѣстно отколь прибывшіе.
Сергѣевъ попросилъ у нихъ тутъ  же посмотрѣть на книгу и , между про

чимъ, пробѣжалъ статью о двоеперстномъ сложеніи съ доказательствами. По
томъ, онъ купилъ у нихъ хлѣба, положилъ на повозку и уѣхалъ къ себѣ. Но 
книга залегла у него на сердцѣ. «Съ того времени, говорилъ Сергѣевъ, я къ 
нынѣшнему человѣку и болыие сталъ въ вѣрѣ имѣть сумнительство».

Въ другой разъ, случилось быть Сергѣеву въ старомъ гостиномъ дворѣ на 
С.-Петербургскомъ островѣ. По гостиному ходилъ какой-то человѣкъ, и,держа 
въ рукахъ, продавалъ старопечатную книгу, подъ названіемъ: псалтырь учеб
ная. Сергѣевъ сторговалъ книгу за шестьдесятъ копѣекъ, и какъ у него не 
случилось съ собою столько денегъ, то незнакомецъ согласился за остальными 
и т т и  къ Сергѣеву на квартиру. Тутъ они познакомились. Незнакомецъ сказалъ, 
что его зовутъ Василій Бугаевъ, и что он^ раскольникъ изъ даниловскихъ 
скитовъ.

УСергѣева лежала, въ это время, на шкапу книга: старопечатная корм- 
чая. Ему далъ почитать ее кумъ, купецъ Никита Степановъ, который воспри
нималъ нѣкоторыхъ дѣтей Сергѣева отъ купели. Съ позволенія хозяина, Бугаевъ, 
снявши со шкапа книгу, читалъ ее съ такимъ толкованіемъ, «что-де надобно 
тебѣ, Сергѣеву, сънзнова креститься и жить, какъ въ скитахъ ж ивутъ», при
глашая съ собою Сергѣева ѣхать въ даниловскіе скиты. Тѣмъ кончилось первое 
ихъ знакомство.

Но Бугаевъ съ сихъ поръ не переставалъ посѣщать Сергѣева, и всякій 
разъ приносилъ съ собою Цвѣтникъ изъ старопечатныхъ книгъ. Они прочи
тали статью о двоеперстномъ сложеніи съ угрозою проклятія на трехперстное.
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Также, Бугаевъ иротолковалъ Сергѣеву нагорную бесѣду Спасителя о ной 
міра еъ тапиян заключеніями: «отъ толкованія-де сего стиха епископы, 
щепницы п діаконы, и всякіе учительные люди отпадутъ отъ истины, и н 
детъ въ жертвенницѣхъ истиннаго пѣнія и праваго ученія*. Ж ена Серг 
Авдотья Петрова, присутствовала при наставленіяхъ Бугаева. «И отътог< 
мени, мы и съ Женею, говорилъ Сергѣевъ, за онымъ писаніемъ, въ Право 
ной вѣрѣ вовъимѣли всякое сумнительство».

Теща Сергѣевъ, старуха солдатка Мавра Иванова, кидя, что рази 
зятя съ Б улевы м ъ  не поведутъ къ добру, что зять , пожалуй, уйдетъ въ 
ты , объявила обо всемъ діакону Сампсоніевской церкви —  Ивану Григор 
который былъ съ нею въ родствѣ (истор. Выгов. пуст. стр. 3 3 8 ), адіавов 
далъ довою ете въ бывшее с.-петербургское Духовное правленіе. Сторожа 
ленскіе подкараулили, когда Бугаевъ прншолъ къ Сергѣеву, поймали н 
разговоромъ о старой вѣрѣ и обоихъ свели въ Духовное правленіе.

Дѣло Сергѣева разбиралось въ Духовномъ правленіи и восходило і 
Сѵнодъ. Сергѣевъ, какъ оказалось, держался доселѣ Православной вѣры и в 
обѣщался въ ней быть. Однакоже, ясно было, что онъ уже склонился-бы, 
расколу, принималъ у себя льстеца и развратителя Бугаева, и о немъ і 
носилъ по начальству. Напротнвъ, Сергѣевъ слѣдовалъ его развратитель 
даже списывалъ у него для себя докія-то тетради. Посему, по опредѣлен 
Сѵнода отъ 3 марта 1735 года, Сергѣевъ учинилъ, въ одинъ изъ праздна 
дней, публичное въ церкви отреченіе отъ раскола, съ исповѣданіемъ ІІрав* 
ной вѣры, потомъ исповѣдался предъ Отцемъ духовнымъ во всѣхъ своих' 
грѣш еніяхъ, и причащенъ св. Тайнъ. Съ Сергѣева взята была росписка въ 
что онъ и впредь исповѣдь й св. причастіе будетъ чинитьвседомовнѣ нес 
но, а развратителей въ еебѣ въ домъ не принимать, и о нихъ, если увѣ; 
доносить.

Бугаевъ, спусти нѣсколько лѣтъ, умеръ въ Тайной канцеляріи. С е | 
же со всѣхъ семействомъ, страха ради, чинилъ исповѣдь на духу, нритв< 
православнымъ, а въ сердцѣ своемъ былъ уже мертвыхъ н отнятымъ чл 
отъ св. Церкви. Въ 1737  или 1738 году, онъ дважды ѣздилъ, одинъ, въ 
ловскіе скиты «для взысканія, по его словахъ, въ божественнохъ писан 
тины ». Тамъ, каждый разъ , онъ живалъ недѣли ио двѣ. Лжеучители: са 
меяъ Денисовъ, Даніилъ Матвѣевъ, Трифонъ Петровъ, Стахій Осиновъ н; 
ляли его по разнымъ книгамъ, старопечатнымъ и письменнымъ. Въ173$ 
Сергѣевъ, забравъ еъ собою жену и дѣтей: Петра, Ивана, Елену и Марѳ 
ѣхалъ въ скитъ съ рѣшительнымъ— было намѣреніемъ перекреститься п 
кольнической прелести и жить въ свитахъ безсъѣздно. Однакожъ, ні 
крещенія оігъ былъ еще сумнителюігь, и не крестился, но во всемъ прочем 
жался даниловскаго раскола.

Судьба яге Василія Бугаева была иная. Не допросахъ о вѣрѣ и о 
дяхъ , которыя писались у Сергѣева, Бугаевъ сказывалъ, что тетради П| 
леж атъ ему, списывалъ онъ ихъ въ Поморья, а у какого человѣка, и < 
былъ тогъ человѣкъ, того онъ и санъ не вѣдаетъ, а у Сергѣева спясывал 
ради для него. Такъ какъ Бугаевъ при генъ ре изъявилъ желанія оставиі



— 259 —

кодъ и принять Православную вѣру; то его, но тогдашнему порядку, изъ ду
ховнаго вѣдомства приводили съ допросами въ Тайную канцелярію, а там ъонъ 
былъ неоднократно подверженъ жестокимъ пыткамъ. «Оный же страдалецъ, 
пишетъ Филипповъ, мужественно стояніе и обличеніе ннконовыхъ новнныци- 
ковъ и любителей, и древлацерковиое благочестіе ясно проповѣдаше своимъ ис
повѣданіемъ и храбрымъ о правовѣріи страданіемъ, мученнческн храбро въ Пе
тербургѣ пострадавъ за древлецерковное благочестіе, кровнымъ изліяніемъ, гла
вы отсѣченіемъ, а въ воемъ году— того писать не извѣстенъ: сіе оставляю вѣ- 
дати о семъ свѣдущему Богу».

Филипповъ оканчиваетъ повѣсть свою * миссіонерѣ В&силіѣ Бугаевѣ слѣ
дующимъ похвальнымъ словомъ: «тако пострада Христовъ воинъ, боголюбивый 
рабъ Божій, страдалецъ непобѣдимый, богопросвѣщенный человѣкъ, благоче
стивый новый исповѣдникъ Василій, востече въ небесныя обители, яко на ко
лесницѣ огненнѣй; азъ же, недостойный, грубословною моею тростію вкратцѣ 
объ немъ явихъ чтущимъ и слушающимъ на пользу: но о семъ моляхъ стра
дальца, аще въ чемъ его мужественное страданіе согрубихъ иги умалихъ, и о 
чемъ не дописахъ невѣдѣніемъ, и не украсихъ прекословіемъ своею грубостію 
и ненаученіемъ, прошу о семъ прощенія и молитвы къ Богу, что лисахъ сіе 
самою простою неученою рѣчію, и о семъ прошу и у чтущихъ прощенія н мо
литвъ къ Богу (истор. Филиппова, стр. 337— 3 40)» .

Кромѣ Стахія Осппова и Василія Бугаева, въ С.-Петербургъ пріѣзжали и 
живали въ немъ и другія лица изъ расколоучителей Выговскпхъ скитовъ. Боль
шая часть ихъ, укрываясь по закоулкамъ, дѣйствуя секретно или подъ благо
видными и законными предлогами, ускользали отъ правительственныхъ взо
ровъ. И если Василій Бугаевъ поплатился жизнію за свою дѣятельность на поль
зу раскола и за упорство въ немъ; то другіе, хоти и встрѣчались лицомъ къ 
лицу съ правительствомъ, не терпѣли отъ этой встрѣчи никакого вреда. Такой 
благопріятный случай былъ именно съ Мануиломъ Петровымъ.

Въ 1737 году, духовенство церкви успенія пресвятыя Богородицы, чтб 
въ Никольской улицѣ на П ете р б у р го м ъ  островѣ, донесло Духовному правле
нію, что, въ приходѣ ихъ, явились два пришлыхъ записныхъ раскольника: 
Олонецкаго уѣзда, Выгорѣцкой пусты ни Мануилъ Петровъ и Досиѳей Тимоѳеевъ 
Киселевъ, что они живутъ въ большой Никольской слободѣ, въ домѣ с . 'Петер
бургскаго гарнизона ямбургскаго полка, у полковника Василія Ж данова, что 
пашпорты они имѣютъ изъ олонецкой воеводской канцеляріи, н Якобы онисюда 
пріѣхали для представленія ко двору ея величества живыхъ морскихъ звѣрей 
и ради своего торговаго промысла. Перваго марта 1737 года, по выслуш али 
атого донесенія, раскольниковъ предписано взять въ Духовное правленіе и пред
ставить въ собраніе св. Сѵнода безъ закоснѣли. Посланный 3 марта, копіистъ 
правленія Василій Б аяиловъ , Мануила Петрова, на слѣдующій же день, при
велъ въ Духовное правленіе, а о товарищѣ его, Киселевѣ, работница Жданова 
дома отозвалась, что онъ-де уѣхалъ въ Шлиссельбургъ по своимъ нуждамъ. Ма
нуилъ Петровъ явился не въ раскольническомъ, какъ слѣдовало бы по указу 
1722 года, а въ простомъ мужицкомъ платьѣ, и Духовное правленіе задержало 
его до перваго собранія св. Сгнода. Собраніе било 7-го марта. Мануилъ Пет-

7*
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ревъ былъ представленъ св. Сѵноду и спрошенъ словесно, а потомъ, въ 
же день, далъ въ с.-петербургскомъ Духовномъ правленіи письменное поі 
ніе, которое объясняетъ кое-что изъ исторіи Выговсбой пустыни, н по 
представляется здѣсь въ полномъ и подробномъ извлеченіи, тѣмъ болѣе, < 
Филипповъ, описывая, въ разныхъ мѣстахъ, дѣятельность Петрова, не п 
тилъ, для личной біографіи его, особой главы.

Петровъ показалъ, что ему около 50 лѣ тъ , уроженецъ Галицкаго у* 
крещенъ по православному церковному обычаю, а крестится съ нзмалолѣі 
двуперстнымъ сложеніемъ, но причащался ли когда св. Тайнъ— не упомн 
Въ Олонецкомъ уѣздѣ, на рѣкѣ Выгѣ поселился онъ съ родителями лѣтъ с< 
пять тому назадъ, въ пустыхъ лѣсопорослыхъ мѣстахъ, гдѣ отецъ н мат 
скоро умерли, н похоронены при часовнѣ изъ Соловецкаго монастыря іероі 
хомъ Пафнутіемъ. Онъ же, Мануилъ, по смерти родителей, оставался у 
тихъ выгорѣцкихъ жителей, которые, до состоянія Петровскихъ заводовъ, 
нигдѣ никому не вѣдомы, и до 1703 года не имѣли надъ собою ннвавой 
сти. Лѣтъ пятнадцати отъ роду, онъ, Мануилъ, вышедши изъ выгорѣс 
жилищъ, жилъ восемь годовъ на Петровскихъ заводахъ, и на тамошнеі 
телкѣ Марьѣ Лонгиновой обвѣнчанъ священнивомъ заводской церкви по п 
славному, не имѣя, въ то время, никакого склоненія къ расколу. У них 
дился сынъ Петръ, и его крестили тоже по православному, только нн оі 
женой, ни Пѳтръ— св. Тайнъ ни у кого нигдѣ не причащались. Въ 1712 
онъ, Мануилъ, оставилъ жену съ сыномъ на заводахъ, а санъ отошолъ в 
горѣцвое прежнее жилище, которое теперь приписано въ заводамъ въ ра 
А Богда отъ Чегловова, въ 1705  году, данъ уБазъ о поселеніи вновь при 
щихъ людей въ выгорѣцкихъ мѣстахъ, тамошніе раскольники возъимѣли 
вездѣ свободу, и на разстояніи двадцати верстъ построили себѣ нарѣкѣ  ] 
по подобію монастырей, два жилища— мужское и женское, которыя назыві 
пустынями, а больше— общежительствомъ, потону что у нихъ хлѣбъ, пла 
все прочее находится подъ единою властію, и есть какъбы казенное нона 
ское. Въ обѣихъ пустыняхъ имѣются часовни, и по старопечатнымъ нні 
служатся вечерни, повечерія, полунощницы, утрени и часы. Въ каждой 
лищѣ народу обрѣтается до 200 человѣкъ и больше, а около пустынь жі 
еще особыми дворами раснольнііБИ съ жонанн и дѣтьми. Всѣ эти расволі 
и между ними— М ануилъ,состоящій въ мужсвомъ общежительствѣ,сперва 
сто податей, работали, по нарядамъ, на заводахъ, а съ 1722  года платятъ 
недоимки, двойной окладъ, котораго въ сборѣ бываетъ по 1 ,2 0 0  рублей, 
его, М аріямъ заводовъ также поступила въ женское выгорѣцкое общежителі 
а сынъ Петръ жилъ съ нимъ въ мужскомъ и грамотѣ обучался. Въ 1732  
сынъ ихъ отошолъ въ Сибирь и женился, живетъ тамъ на заводахъ под 
домствомъ Акинфія Никитича Демндова, а числится въ выгорѣцконъ ж» 
и отъ него пашпортъ имѣетъ. Мануилъ же и его жена, живя въ общежі 
ствахъ , содержатъ вѣру по ученію и мудрованію раскольниковъ неотм 
Браковъ у  нихъ, въ общежительствѣ, нѣтъ, и священниковъ не обрѣтай 
желающимъ не возбраняютъ они жениться у правовѣрныхъ священниковъ, 
живя съ иноками, въ общежительствѣ не ѣдятъ; платье носятъ просто)
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ское, а раскольническаго, по образцу 1722  года, никто не надѣваетъ, и у ка
зовъ о томъ не имѣютъ, и никто ихъ къ тому не принуждаетъ, да и не для 
чего-де надѣвать его, потому чго они, н безъ платья, не запираются въ рас
колѣ. Лѣтъ съ десять тому назадъ и больше, онъ, Мануилъ, ѣздитъ въ Петер
бургъ для общихъ тамошняго выгорѣцкаго жилища нуждъ разныхъ, а нынѣ 
пріѣхалъ для объявленія ко двору ея величества живыхъ морскихъ звѣрей. А 
здѣсь, въ С.-Петербургѣ, живучи, онъ, Мануилъ, н его товарищи, тайно по 
домамъ ни въ кому не ходятъ, разговоровъ о вѣрѣ ни съ кѣмъ не имѣю тъ, н въ 
расколъ отъ Церкви никого не совращаютъ, и здѣшнихъ жителей, уклоняющих
ся въ расколу и явныхъ записныхъ раскольниковъ и ихъ учителей, никого не 
знаютъ. Петровъ былъ человѣкъ грамотный, и къ допросу бойко и хорошимъ 
почеркомъ своего времени подписался такъ: «къ сему допросу раскольникъ Ма
нуилъ Петровъ руку приложилъ».

При показаніи Петровъ представилъ, въ копіяхъ, любопытные документы, 
ограждавшіе личность его отъ всякой опасности. Тугъ были: 1) указъ Петра I 
отъ 7 сентября 1705 года, утверждающій выгорѣцкаго жителя Тихона Ѳеофа- 
нова старостою у выгорѣцкпхъ новопоселенныхъ людей, а Никифора Никитина 
выборнымъ, и предписывающій новопоселеннымъ быть у нихъ въ послушаніи. 
При чемъ, старостѣ съ выборнымъ прописана инструкція: 1 ) построить земскую 
избу для управленія и сходокъ, имѣть дьяковъ н ходаковъ; 2 ) въ избѣ имѣть 
вѣдомости поселенцамъ, кто, гдѣ ж ивутъ, и по мѣстамъ завести для управле 
нія десятниковъ* 3 ) новыхъ поселенцевъ, поименно, въ избѣ записы вать и для 
поселенія давать льготу; 4 ) безъ старосты и выборнаго, никому нинуда на жи
тельство не отходить, а убѣжавшихъ тотчасъ догонять и держать на цѣпи;
5) отъ обидъ постороннихъ людей оберегать, а постороннихъ безчинниковъ, 
пріѣхавшихъ безъ указу , представлять на заводы; 6 ) земли и угодья для рас
пространенія поселенцамъ будутъ даваемы по возможности; 7 ) руды, которыя 
нынѣ найдены, поднять и къ нимъ радѣніе показать; 8 ) по работамъ, староста 
съ выборнымъ должны установить между людьмн уравненіе; 9 ) а которые жи
вутъ въ обществѣ, и о тѣхъ имѣть имъ, старостѣ и выборному, отъ началь
ныхъ надъ ними вѣдомость, и на работы, буде отъ нихъ почему доведется 
быть, и то имѣть съ ихъ же повелѣнія, а самимъ отнюдь никакого дерзновенія 
надъ общежительными не чинить. Этотъ указъ , составленный на Алексѣев- 
скнхъ заводахъ по приказанію Александра Даниловича Меншикова, объявленъ 
выгорѣцкимъ поселенцамъ, за подписомъ внце-коменданта Алексѣя Чоглокова.

2) Указъ отъ 12 мая 1711 года, которымъ Меншиковъ, по ходатайствуй 
Андрея Денисова съ товарищи, объявлялъ въ с.-петербургской губерніи всѣмъ 
обще какъ духовнаго, такъ  и свѣтскаго чину люденъ, и кому сей указъ вели
каго государя надлежитъ вѣдать, дабы впредь н и к т о  общежителямъ Андрею Де- 
нисову съ товарищи, и посланныиъ отъ нихъ, обидъ, и утѣсненія, и въ вѣрѣ, 
по старопечатнымъ книгамъ, помѣшательства, отнюдь не чинили, подъ опасе- 
ніенъ жестокаго истязанія.

3) Указъ Петра 1, весь написанный его рукою, отъ 8 февраля 1724 года, 
слѣдующаго содержанія: «Господа Сенатъ. Есть вѣдоность, что раскольники, ко
торые близъ Повѣнца ж ивутъ, намѣрнлнсь уйтмть въ Сибирь, и нѣкоторые уже
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и поѣхали; того рядя, н алож и тъ  сіе престеречь, а , по моему мнѣнію, л 
къ нимъ явной указъ послать, ежела такъ станутъ дѣлать, то , какъбѣгл 
будутъ казнены, понеже имъ всякая свнда есть, или какъ лучше разсую 
а темъ ихъ и такъ иного».

4 ) Указъ изъ Сената въ Олонецъ ландрату Муравьеву о томъ, чтобі 
нѣмецкіе раскольники не бѣгали, и въ тонъ ихъ обязать круговою порукою 
бѣглецы будутъ казнены смертію, и чтобы на промыслы они отлучали* 
проѣзжими отъ Муравьева письмами, и чтобы по дорогамъ, для удержанія 
лецовъ, поставить заставы.

5) Указъ изъ верховнаго тайнаго совѣта, отъ 27 іюля 1728  года, о 
тіи съ раскольниковъ подушной подати.

6) Указъ изъ Сената новгородскому губернатору, князю Гагарину, по 
битью Стахія Осипова отъ выгорѣцкихъ пустынножителей, чтобы къ сбо| 
и счетамъ и отдачѣ денежной каины избранныхъ трехъ раскольниковъ і 
рѣцкпхъ уволить, а впредь въ такія службы раскольниковъ и бородачей 
дѣлить отъ магистрата.

7 )  Указъ императрицы Анны Іоанновны изъ Архангельской канце 
воеводамъ въ пустозерскомъ острогѣ и на Мезени, чтобы Мануилу Петрс 
Ѳеодору Семенову съ товарищи, въ промыслахъ, и въ доставкѣ ко двору 
кихъ морскихъ звѣрей, и рыбъ, и другихъ животныхъ различныхъ родо 
маловидныхъ курьезныхъ вещей, и лѣсовыхъ всякихъ звѣрей живыхъ— з 
щепія, помѣшательства, и въ проѣздахъ остановки и задержанія не чи 
л и т ь  бы онн и посланные ими имѣли пашпорты изъ олонецвой воеводской 
целяріи.

8 ) ПриПетровѣ имѣлись разные его пашпорты, и между ними— папіі 
отъ 7 февраля 1737 года отъ старосты и за печатью выгорѣцкаго житель 
что онъ ѣдетъ въ С.-Петербургъ съ морскими живыми звѣрями, для достаю 
ихъ ко двору. На пашпортѣ написано, что онъ явленъ въ придворной кон 
гдѣ отъ него и звѣри приняты.

Изъ этого перечня документовъ видно, что члены тогоже свѣтскаго 
вительства, которое преслѣдовало расколъ, покровительствовали и ограг 
его въ выгорѣцкихъ скитахъ и по губерніямъ, такъ что Духовное прав, 
имѣя въ виду указъ Меншикова отъ 12 мая 1711 года, не стало даже 
щевать Петрова объ отклоненіи отъ раскола. Петровъ сейчасъ заговори^ 
что ему чинится помѣшательство въ вѣрѣ по старопечатнымъ книгамъ, 
это обѣщано жестокое истязаніе, которому такъ  легко подвергались мно; 
тѣ  времена. По соображеніи всего дѣла, Мануилу Петрову въ Духовномъ 
леніи сказанъ указъ , чтобы, живучи въ С.-Петербургѣ, онъ правовѣр 
людей, ни мужескаго ни женскаго пола, къ своему раскольническому су 
ренному зловѣрію отнюдь никакими виды не прельщалъ и не подговари 
и о своемъ раскольничествѣ ни съ кѣмъ не только разговоровъ, но и упо 
ній, нигдѣ ни для чего отнюдь не чинилъ бы, также и своимъ, ежели ктс 
въ С.-Петербургѣ, его въ расколѣ союзникамъ и товарищамъ, приказалъ, 
и они такожъ поступали во всемъ непремѣнно; и онъ, Мануилъ, обязался 
поступать, съ присовокупленіемъ отъ себя, что не токио въ С.-Петерб
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но н нигдѣ, незду нравославнынн живучи, превращательства и склоненія имъ 
чинить не будетъ, да н въ С.-Петербургѣ онъ болѣ жить нынѣ ше будетъ, но 
всЕорѣ кочетъ отъѣхать въ выгорѣцкія сбои жилища. Все это дѣло Петровъ 
скрѣпилъ подписью.

Чѣиъ же оканчивались эти наѣзды на Петербургъ наставниковъ и вождей 
раскола? Былн-ли они вредны для Церкви? Д ѣ й с т в и т е л ь н о  вредны были. Мы 
видииъ это уже изъ примѣра Сергѣева, который, по старанію Васнлья Бугаева, 
сдѣлался потаеннымъ раскольникомъ даниловской секты. Но были въ С .-П е
тербургѣ и другіе потаенные учители тойяе секты. Не бывъ рукоположены въ 
священники, они дерзали совершать всѣ церковныя дѣйства: вѣнчали свадьбы, 
перекрещивали, отвѣвали умершихъ, н прельщали нѣкоторыхъ изъ простого 
народа. Такія дѣйствія ихъ становятся извѣстными въ С.-Петербургѣ съ
1733 года, и св. Сѵнодъ сообщалъ о семъ вѣдѣніемъ Сенату, а Сенатъ, отъ 
26 мая того же года, далъ приказъ, между прочимъ, с.-петербургской полиціи 
сыскивать такихъ людей (Полн. собр. зак . т. IX, стр. 141 — 1 4 2 ). Св. Сѵноду 
были извѣстны и лица, занимавшіяся распространеніемъ раскола, имена кото
рыхъ были означены въ вѣдѣніи къ Сенату. Но мы не знаемъ, найдены-ли эти 
лица, и кто за это время, кронѣ Сергѣева, былъ превращенъ ими въ расколъ.

Знаемъ, съ другой стороны, изъ документовъ Духовнаго правленія, что 
выговцы переносили с б о и  дѣйствія ин а другія нѣста для распространеніе раско
ла въ С.-Петербургѣ. Такъ, они приглашали и возили жителей Петербурга, для 
большаго н безопаснаго вліянія на нихъ, въ скиты. Танъ они н а с т о я л и  ихъ 
въ вѣрѣ по старопечатнымъ книгамъ, а  дѣтей учили грамотѣ въ ш калахъ, и 
перекрещивали. Иныхъ же они, для той же цѣли, возили въ Москву. Нѣноторнхъ 
принимали навсегда н укрывали въ скитахъ. Ж енщинъ опредѣляли вх дѣвичій 
скитъ на Лексѣ. Такимъ образомъ, безпоиовщинскій расколъ даниловскаго ски
та получилъ осѣдлость въ С.-Петербургѣ. Въ какой силѣ существовалъ онъ въ 
другихъ городахъ и селахъ с.-петербургской Сѵнодальной области щ> докумен
тамъ бывшаго Духовнаго правленія не видно, за исключеніемъ ничтожной цифры 
явныхъ раскольниковъ, которая будетъ показана няже въ статистической таб
лицѣ народонаселенія с.-петербургской Сѵнодальной епархіи. 9о  такж е, кронѣ 
безпоповщины, мы нѳ встрѣтили, за  это время, другихъ формъ раскола. Бъ 
началу царствованія императрицы Елисаветы Петровнъ?, въС.-П етербургѣ уже 
не иа.ю открылось послѣдователей даниловскаго толка, и между ними были 
люди вліятельные, принявшіе на себя обязанность коноводовъ, какъ иапр. 
Игнатій Гуттуевъ, который, въ документахъ Духовнаго правленія, называется 
прелестницамъ раскольниковъ въ С-.Петербургѣ*}.

Мы небогаты свѣдѣніями на стольсо, чтобы могли указать годъ основа
нія каждой иновѣрной кирки въ с,-петербургской епархіи. Но, аа этотъ пе
ріодъ времени, у насъ есть средства показать почти всѣ кирки армянскаго, 
римско-католнческаго, лютеранскаго и рефорнатскаго исповѣданій, какія су-

*) Послѣдовательная картава распространенія расхоіа въ С.-Петербургі, по доітлентамъ 
духовнаго правленія, изложена вали въ журналѣ: «Странникъ» И  ш  I  і м ь  1970 г. нДдъ 
■^званіемъ: «Изъ исторія раскола въ С.-ПетврбургЬ».
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шествовали не только въ С.-Петербургѣ, но и во всей с.-петербургской Суй 
дальной епархіи. При семъ, снова откроется предъ глазами читателя въ самоі 
привлекательномъ свѣтѣ благороднѣйшее отношеніе св. Сгнода къ иновѣрныя 
храмамъ. Отчисти мы увидимъ также порядки управленія иновѣрными людьм 
содержаніе, какое имѣли пасторы, и перемѣны во взаимныхъ отношенія] 
между лютеранскими пасторами н ихъ прихожанами.

1 ) Въ Санктпетербурт молитвенные домы у иновѣрцевъ, въ1735год  
были слѣдующіе:

а) Церковь армянская. Она находилась на Васильевскомъ островѣ, і 
малой перспективной улицѣ, въ округѣ Андреевскаго прихода, въ каменноі 
домѣ армянина Луки. Во всемъ С.-Петербургѣ, церковь армянской вѣры бы. 
только одна, и та устроена въ палатахъ. Священникомъ при ней состоялъ н 
кто Иванъ Петровъ.

б) Кирка римско-католическаю закона. Она находилась въ греческ 
улицѣ, въ приходѣ Исаакіевскаго собора. При ней было четыре патера, а име 
но: Карлъ де-Люка, Стефанъ де-Фондо, Питеръ Кирьянъ Кумасеръ и Пите 
Палистранъ Кляйиъ. Церковь сія построена въ 1733 году, была деревянная 
называлась, въ народномъ говорѣ, французскою.

в) Кирка Санктъ-ІІитеръ (св. П етра), лютеранской вѣры. Она стоя 
близъ Московской перспективной дороги, въ приходѣ Вознесенской церкв 
строеніемъ каменная. Пасторами при ней состояли: Генрихъ Готтлибъ Націу 
и Яганѣ 'Ф ридрихъ Северинъ. Сія кирка строилась съ 1727 по 1736 годъ. 
нынѣ извѣстна подъ именемъ Петропавловской.

г) Блпзъ нея, въ томъ же приходѣ, недалеко отъ императорскаго кон 
шейнаго двора, находилась деревянная кирка, вѣры лютеранской и финскс 
при которой пасторомъ былъ одинъ Густавъ Леванусъ. Кирка сія построена
1733 году и называлась еще шведскою киркою. Обстоятельства построенія с 
кирки увидимъ ниже.

д) Близъ Сергіевской церкви, чтб при артиллерійскихъ пушкарскихъ с, 
бодахъ, въ четвертой линіи отъ рѣки Невы, продолжала свое существова 
извѣстная намъ кирка, по нѣмецкому наименованію, Санктъ-Питеръ (< 
П етра), строеніемъ деревянная, лютеранскаго исповѣданія. При ней пасторо 
показанъ Яганъ Сатнаръ (Ш атнеръ). Это— нынѣшняя Анненская кирка, на: 
дящаяся въ Кирочной улицѣ. Ш атнеръ, вмѣсто деревяннаго зданія, построй 
при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, послѣ 1735  года, кирку каменную, и это і 
вое зданіе стали называть киркою св. Анны. При киркѣ находились дерева 
ныя свѣтлицы, изъ которыхъ въ одной, съ крыльцомъ, жилъ Шатнеръ съ 
мействомъ (Собр. зак . т . XI, стр. 1 7 2 , № 8 152).

е) На Васильевскомъ островѣ, во второй линіи, близъ зданія двѣнадщ 
воллегій, въ приходѣ св. Андрея первозваннаго, была кирка св. Екатерик 
лютеранскаго евангелическаго исповѣданія, съ однимъ пасторомъ, котор 
назывался Лудольфъ Отто Трефуртъ. Она помѣщалась въ домѣ пастора, тг 
какъ прихожане не имѣли средствъ построить особое зданіе. Близъ кирки с 
ялъ еще школьный домъ. Кирка н школа владѣли здѣсь значительнымъ п 
странствомъ земли, не занятой строеніями.
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ж) На Адмиралтейскомъ островѣ, въ Вознесенскомъ приходѣ, близъ Фин
ской кирки, была кирка кальвинской вѣры, строеніемъ деревянная, при которой 
пасторами состояли два лица: Герардусъ Крамеръ и извѣстный намъ Робертъ 
Дунантъ.

На планахъ С.-Петербурга 1738 года, при киркѣ сей показанъ домъ па
стора. Кирка и домъ построены въ 1732  году. Въ «объясненіи къ планамъ» 
(изд. 1843 г. стр. 5 4 ) , кирка названа голландскою реформатскою. Въ 1739 году, 
по случаю устройства мѣстъ между рѣками Фонтанкою и Мойкою до Нев
скаго проспекта по плану, составленному въ коммисіи о с.-петербургскомъ 
строеніи, состоялась слѣдующая высочайшая резолюція, для сей кирки весьма 
благопріятная: «мѣста, гдѣ находятся реформатская французская деревянная 
кирка и пасторскій дворъ, оставить так ъ , какъ оное на планѣ изображено, а 
ту ихъ кирку, впредь по обветшаніи оной, для лучшаго предохраненія отъ по
жарнаго случая, построить имъ каменную (Собр. зак . т . X, стр. 9 7 0 , ук. 
12 дек. 1739 г. № 7 96 9 )» .

з) На Васильевскомъ островѣ, въ домѣ кадетскаго корпуса, поставлена 
кирка евангелическаго лютеранскаго исповѣданія, при которой былъ пасторъ 
Тобіасъ Плашнихъ. Такимъ образомъ, иновѣрцы, въ поддержаніи себя, не от
ставали въ Петербургѣ отъ успѣховъ господствующей Православной церкви. 
Рядомъ съ первою церковію въ учебномъ заведеніи столицы, они, вътоже время, 
устроили въ немъ и свою кирку.

Да въ домѣ его сіятельства, господина генералъ-фельдмаршала и кавалера, 
графа фонъ-Миниха, былъ с б о й  пасторъ Петеръ Іонатанъ Клоккенбрингъ, ио 
кирки не было.

Изъ упомянутыхъ молитвенныхъ зданій, каменная нѣмецкая кирка Санктъ- 
Питеръ построена въ первые годы царствованія императрицы Анны Іоанновны: 
ибо, въ 1733 году, она именуется, по документамъ, вновь построенною.

Въ 1739 году, на лѣвой (отъдворца) сторонѣ Невскаго проспекта, стояли на 
каменномъ фундаментѣ деревянные донк лютеранскихъ пасторовъ и подлѣ нихъ 
подземные деревянные амбары, въ которыхъ иноземецъ Эмзель занимался про
дажею хрустальной посуды и стеколъ. Дом& были новые и построены весьма 
регулярно (Собр. зак . т . X, стр. 8 42 ).

Не только кирки, но и всѣ дома, пасторскіе и школьные, съ принадлежа
щими къ нимъ землями всемилостивѣйше уволены были отъ платежа поземель
ныхъ денегъ нотъ  всякаго, по полицейской должности, исправленія. Въ1741 году, 
уже послѣ кончины императрицы Анны Іоанновны, главная Полицеймейстер
ская канцелярія стала-было требовать исполненія городскихъ повинностей отъ 
пасторскаго дома съ киркою и отъ школы, которые находились на Васильев
скомъ островѣ, въ Андреевскомъ приходѣ. Старшины лютеранскаго прихода тот- 
часъ подали прошеніе на высочайшее имя, и правительница АннаБрауншвейгъ- 
люяебургская, резолюціею отъ 23 сентября, освободила и домъ и школу отъ 
платежа поземельныхъ денегъ и отъ другихъ полицейскихъ должностей (Собр. 
зак. т. XI, стр. 513 ).

Теперь строеніе иновѣрныхъ кирокъ не зависѣло отъ св. Сѵнода, а разрѣ
шалось личною резолюціею императрицы, которая, въ добавокъ, давала большія
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суммы на строеніе ихъ. Такъ, въ 1733 году, Питермейстеръ Гиндрихъ Вал- 
манъ, Яганъ Фридрихъ Ленстубебъ, Михель Васеръ, Ягаиъ Далманъ, нагнемъ 
всѣхъ лицъ шведской и финской націи, жительствующихъ въ С.-Петербургѣ, 
подали императрицѣ прошеніе слѣдующаго содержанія:

<Въ С.-Петербургѣ имѣются равные люди, шведской и финской націй, ко
торые усердно желаютъ, чтобы ихъ церковь и содержаніе оной такимъ же обра
зомъ, какъ у  другихъ прихожанъ, учреждено быть могло, и просятъ ея импе
раторское величество, чтобы повелѣно было на строеніе оной церкви отвесть 
имъ мѣсто на Адмиралтейскомъ острову, пѳзади построенной вдовъ нѣмецкой 
церкви, и на то строеніе учинить имъ нѣкоторую помощь».

9 мая 1733 года, императрица положила на семъ прошеніи слѣдующую 
резолюцію: «отвесть выиіеписанное мѣсто, и на строеніе одой церкви выдать 
нзъ кабинета пятьсотъ рублей». Такимъ образомъ получила овое происхожде
ніе означенная выше кирка финской и шведской вѣры. Мѣсто ей отведено да
ромъ и еще на постройку выданы казенныя русскія деньги.

Въ 1738  году, ея величество, по прошенію католическаго супвріора съ 
прихожанами, подарила на строеніе римской церкви великолѣпное мѣсто на 
Невскомъ проспектѣ съ такимъ обязательствомъ, чтобы помянутая церковь 
и прочее строеніе было возведено на томъ мѣстѣ каменное, а деревяннаго бы 
ничего не строили, «понеже по той лроспективѣ, по обѣимъ сторонамъ, над- 
лежитъ быть всѣмъ домамъ съ каменнымъ строеніемъ (Собр. зак . т. XX. 
стр. 6 1 2 , указъ 14 сент. Я  7 6 5 4 )» . Въ 1753 году, здѣсь построена католиче
ская церковь, а домъ католическаго прихода существовалъ на семъ мѣстѣ 
уже въ томъ же 1738  году.

Не довольствуясь церковно, которую имѣлъ въ каменномъ своемъ домѣ, 
с.-петербургскій мѣщанинъ, родомъ армянской вѣры и націи, Лука Ширва- 
новъ просилъ императрицу Анну Іоанновну, въ 1739 году, дозволить ему по
строить въ С.-Петербургѣ и первую, армянскаго исповѣданія, церковь на Ва
сильевскомъ островѣ, «на малой перитектикѣ», въ третьей линіи, при соб
ственномъ его каменномъ домѣ, во дворѣ,  гдѣ имѣлось удобное и просторное 
для ней мѣсто. 18 января 1740 года, сошла отъ императрицы такая резолюція: 
«по сему прошенію позволяется». Для исходатайствовала сей резолюціи, Шир- 
вановъ писалъ, что армянскія церкви есть уже въ Астрахани и въ Москвѣ, что 
другія вѣры, всѣ, имѣютъ въ столицѣ храмы, что армяне, имѣя здѣсь церковь, 
для купечества станутъ селиться въ Петербургѣ,— отчего имперіи будетъ не- 
малая польза,  и въ казну пошлинный сборъ умножится. Но не успѣлъ еще 
Ширвановъ собраться со средствами, чтобы начать постройку, какъ императ
рица Елисавета Петровна, вступивъ на престолъ, указомъ 1742  года отъ 16 
января, по докладу св. Сѵнода, повелѣла: «церкви армянскія, кромѣ одной 
каменной въ Астрахани, всѣ , какъ здѣсь (въ  С.-Петербургѣ), такъ и въ Мо
сквѣ и въ Астрахани недавно построенныя, упразднить, и впредь позволенія 
о строеніи оныхъ не давать». Такъ и осталась безъ исполненія мысль Шир- 
ванова.

Жившіе въ С.-Петербургѣ иновѣрцы, чуждаясь коренного населенія, стали 
заводить сбои школы. Въ 1735  году, при «отвратной  киркѣ Саактъ-Питвръ,
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которая зовется нынѣ Петропавловскою, устроена школа для иновѣрческихъ 
дѣтей обоего пола на сумму, пожертвованную отъ разныхъ лицъ. До преобра
зованія своего, въ 1 7 5 9  году, школа сія мало приносила пользы. Число учащихся 
въ ней было весьма ограниченное и болѣе изъ бѣдныхъ дѣтей, за  которыхъ не 
получалось никакой платы , и курсъ ученія ограничивался чтеніемъ, правиль
нымъ письмомъ, первыми дѣйствіями ариѳметики и нѣкоторыми поверхност
ными свѣдѣніями изъ другихъ предметовъ. Въ 1734  году, существовало уже 
нынѣшнее Анненское училище. Императрица Анна Іоанновна пожаловала мѣсто 
дли дома атому училищ у, донынѣ имъ занимаемое. Въ 1739 году, Аннеиская 
школа была преобразована (Опис. С .п .бурга, Пушкарева, ч. II, стр. 190 и 
194 ). Законъ Божій, по всей вѣроятности, преподавался дѣтямъ католическа
го и лютеранскаго исповѣданій въ кадетскомъ корпусѣ ксензами и пасторами.

II)  Въ С.’Петербургскомъ уѣздѣ иновѣрныя кирки существовали въ слѣ
дующихъ мѣстахъ:

1 ) Близъ прихода св. пророка Иліи, чті> при охтенскпхъ пороховыхъ за 
водахъ, были двѣ лхуторскихъ кирки: одна находилась, на разстояніи двадцати 
верстъ отъ православной церкви, въ Выборгскомъ уѣздѣ, въ вотчинѣ с.-петер
бургскаго оберъ-коменданта Стефана Лукича Игнатьева, называемая Ток- 
сова- кирка, при которой пасторомъ былъ Адамъ Ягановъ Х уттанъ; другая—  
въ тридцати пяти верстахъ, въ вотчинѣ господина графа Саввы Владиславлевича 
Р авви н скаго , именуемая Вокла - кирка, при которой пасторомъ показанъ нѣкто 
Самуйла.

2 ) Въ приходѣ Благовѣщенской церкви Царскаго села, кирка люторская, 
называемая Синкопа-Материна (св. Екатерины), находилась въ вотчинѣ гра
фини Марьи Ивановны Скавронсвой— при Славянской ея мызѣ, на разстояніи 
шести Беретъ, по тогдашнему разсчету, отъ православной Благовѣщенской 
церкви. При киркѣ пасторомъ былъ Андреусъ Цитреусъ.

3) Въ приходѣ Троицкой церкви дворцоваго села Краснаго стояло двѣ лю
д с к и х ъ  кирки: одна, въ пяти верстахъ отъ церкви, въ дворцовой вотчинѣ, 
называемой Дудороеская мыза, и при немъ пасторъ Яганъ Гоппіусъ; другая—  
въ восьми верстахъ отъ православной церкви, въ дворцовой же вотчинѣ, подъ 
названіемъ Коморская мыза; при второй киркѣ особаго пастора не было, а 
службу въ ней отправлялъ ю т ъ  же Яганъ Гоппіусъ.

4) Въ приходѣ церкви благовѣщенія пресвятыя Богородицы села Ропщи, 
по близости, была люторская кирка. Она стояла въ чистомъ полѣ, и жилья при 
ней никакого не было. Пасторъ этой кирки, по имени Симонъ Партюлевъ, жи
тельство имѣлъ, въ восьми верстахъ отъ ней, въ вотчинѣ госпожи Сары Ива
новны Брюсовой, въ мызѣ Сиворицкой, въ деревни Сиворицахъ.

5 ) Въ приходѣ св. Николая чудотворца, чтб въ Сиворицкой мызіъ, лю
торская кирка находилась въ деревнѣ ПІпанковѣ, въ девяти верстахъ разсто
янія отъ церкви. Въ этой киркѣ служилъ пасторъ Лаврентій Ротовіусъ.

6) Въ Суйдовской мызѣ, въ приходѣ церкви воскресенія Христова, въ де
сяти верстахъ отъ православнаго храма, была люторская кирка въ деревнѣ 
Еопринѣ, и въ этой киркѣ службу отправлялъ также пасторъ Лаврентій Ро
товіусъ.
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7 )  Въ приходѣ св. благовѣрнаго великаго князя Александра невскаго, чтб 
при Ижорскомъ устьѣ, существовала одна лютеранская кирка, подъ названіемъ 
св. апостола Андрея первозваннаго, разстояніемъ отъ православной церкви въ 
одиннадцати верстахъ, въ дворцовой чухонской деревнѣ, именуемой Вотскори. 
Въ эту кирку пріѣзжалъ править службы пасторъ Андреусъ Циртеусъ нзъ Сла
вянской мызы графини Скавронской. Ж ительство пастора отъ кирки отстояло 
на семь верстъ.

8 ) Въ приходѣ церкви св. апостолъ Петра и Павла, въ селѣ Келтуш ахъ, была 
люторская кирка, которая, разстояніемъ отъ православной церкви, находилась 
въ трехъ верстахъ, и стояла еъ ліъсу, а «жилья при той киркѣ никакого не 
обрѣталось». При ней пасторомъ состоялъ Яганъ Индриковъ, который житель
ство имѣлъ въ вотчинѣ генерала и кавалера и ея императорскаго величества 
кабинетъ - министра Павла Ивановича Ягужинскаго, въ деревни Болбино, от
стоящей отъ кирки вь двухъ верстахъ.

Наконецъ, иновѣрныя кирки находились: 9 ) въ Сестрорѣцкѣ при заво
дахъ, 1 0 ) въ мызѣ Вздылицкой, и 11 ) при ижорской Пильной мельницѣ. Но 
свѣдѣній болѣе подробныхъ о нихъ не имѣется.

III. Въ Шлиссельбургѣ кирокъ и пасторовъ не показано. Но состоявшіе 
въ шлнсссльбургскомъ приходѣ, при чернорѣцкихъ пильныхъ заводахъ, чухон
цы, работники вдовы Татьяны Герасимовны Бобыляковой, приписаны были къ 
пастору Ягану Агандеру, жившему въ мызѣ Зеленой, того же уѣзда.

Въ ІІІлисс^льбургскомъ уѣздѣ: 1 ) села Путилова, Тихвинской церкви 
священникъ Василій Тниофѣевъ писалъ въ Духовное правленіе, что въ при
ходѣ его кирокъ и безъ киркъ живущихъ пасторовъ не имѣется, нотокмо въ 
деревняхъ, напр: Замошьи и Ланиты —  живутъ люди «чухонской природы, 
люторской вѣры », которые, для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ своихъ, 
ходятъ къ пастору Андрусу Андрусову, живущему въ деревнѣ Марковѣ села 
Рождествина.

2 ) Села Рождествина, церкви рождества пресвятыя Богородицы священ
никъ Іоаннъ Аѳанасьевъ писалъ въ правленіе, что, близъ его прихода, имѣются 
двѣ деревни: Маркоео и Хандрово, въ которыхъ живутъ «чухонскіе породы 
люторской вѣры », а въ деревнѣ Марковѣ живетъ пасторъ ихъ Андрусъ Ан- 
друсовъ, который, по ихъ вѣрѣ, всякія ихъ требы отправляетъ, а кирки осо
бливой у него нѣтъ, отправляетъ же еъ гумнѣ. Скаску ату подтвердилъ на 
нѣмецкомъ нарѣчіи санъ пасторъ, подписавшійся так ъ : АпНгеая КгІапЛег, 
ра8Іог Магсовку.

3 ) Священникъ церкви св. Николая чудотворца при Тосненскихъ камено
ломняхъ, Аввакумъ Родіоновъ, доносилъ Духовному правленію, что въ его 
приходѣ ни киркъ, ни пасторовъ нѣтъ, а только въ деревнѣ Чернишевской, 
по близости прихода, живутъ люди «чухонской природы и люторской вѣры», 
а приходомъ они приписаны къ киркѣ деревни Вотскоры пастора Андруса 
Циртеуса.

4) Въ приходѣ села Успенскаго, въ деревнѣ Шапкинѣ жилъ пасторъ 
М аттеусъ Рекманъ, къ которому обращались лютеране окрестныхъ мѣстъ, «а 
кирки у него подлинной не было, служилъ же онъ въ господскихъ нежилыхъ
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свѣтлицахъ», которыя, въ томъ же {Нанкинѣ, принадлежали русскому помѣ
щ ику, его сіятельству, князю Алексѣю Ивановичу Ш аховскоиу.

5) Иновѣрцы, жившіе въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ при Назьенскомъ за 
водѣ, для исправленія религіозныхъ обязанностей, ходили въ С -Петербургъ: 
реформа™ , напр. арендаторъ завода, Генрихъ фонъ-деръ-Ш лоттенъ, къ п а
стору Крекеру, а мастера изъ лютеранъ, кто къ Ш атнеру, кто къ Націусу.

IV. Въ городѣ Ямбургѣ ни кирокъ, ни пасторовъ не было.
Вь Ямбургскомъ заказѣ: 1 )в ъ  деревнѣ Куземнинѣ была нѣмецкая кирка, 

а пасторъ ея жилъ въ Нарвѣ.
2) Копорскаго уѣзда, въ Котельномъ погостѣ, въ тридцати саженяхъ 

отъ православной церкви, стояла кирка, лютеранскаго закона, пасторъ которой 
жилъ въ городѣ Копорьѣ.

3 ) Тогоже уѣзда, въ Горскомъ погостѣ, въ приходѣ церкви святителя 
Николая чудотворца, въ деревнѣ Жеребятахъ была кирка, лютеранскаго за 
кона, и при ней пасторъ, имени котораго православный причтъ не зналъ.

4 ) Тогоже уѣзда, Клопицкой мызы, въ вотчинѣ графовъ Петра и Сергѣя 
Борисовичей Ш ереметевыхъ, въ мызѣ Губаницкой были кирка и пасторъ, по 
имени— Иванъ Самуйловъ.

5) Янбургскаго у ѣ зд а м ъ  приходѣ церкви успенія пресвятыя Богородицы, 
Врудскаго успенскаго погоста, въ деревни Молосковичахъ, существовала ла
тышская кирка, пасторъ которой, Рейнгофъ, жилъ въ дворцовой Полянской 
мызѣ, къ которой принадлежала и деревня съ киркою.

V. Въ Кронштадтѣ, еще въ прошломъ десятилѣтіи, существовали двѣ 
кирки: одна римскаго, а другая люторскаго законовъ. А за сей періодъ крон
штадтскій зак ап ан ъ , протопопъ Андреевскаго собора Михаилъ Ивановъ не при
слалъ своей опаски, не смотри на троекратное требованіе Духовнаго правленія.

VI. Въ Выборгѣ были слѣдующіе молитвенные домы иновѣрцевъ: 1 ) въ 
самомъ городѣ, кластеръ— кирка, въ которой службы совершались по шведски 
и по фински. Пасторомъ въ ней былъ извѣстный намъ Христіанъ Мелартопіусъ, 
а ватманами, то есть (какъ  пояснено въ реэстрѣ того времени) дьяконами, при 
немъ состояли: Самуилъ Кропюсъ и Яганъ Свингъ. При клостеръ-киркѣ, за 
городомъ, находилась капель (въ  родѣ часовни), при которой напланомъ былъ 
Лаврентій Ратиніусъ.

Въ Выборгскомъ уѣздѣ значатся: 1 ) кирка березовыхъ острововъ, при 
которой пасторомъ былъ Карлъ Форсандеръ, а мѣсто канлапа, во время состав
ленія вѣдомости, было вакантнымъ.

2 ) Новая кирка, и при ней— пасторъ Густавъ Бенки и капелланъ Яганъ 
Салменіусъ. При новой киркѣ также была капель Кулома-ярвн, при которой 
существовалъ свой капланъ Андреасъ Васеліусъ.

3 ) Нивинованская кирка, при которой былъ пасторъ Яганъ Децинъ и 
капелланъ Карлъ Густавъ Мелартопіусъ.

4 ) Мула-кирка, пасторъ при ней Андреасъ Кіяндеръ, а капланъ умеръ, 
а на мѣсто его (сказано въ реэстрѣ) опредѣленъ будетъ другой впредь.

5 ) Валкіярви-кирка, при ней вице-пасторъ Яганъ Алопіусъ, а каплаиъ 
не показанъ.
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6 ) Сайтъ-Андреи (т . е. св. ап. Андрея) кирка, пасторъ Самуилъ Ало- 
піусъ, нагнанъ Питеръ Уреніусъ.

Свѣдѣнія о киркахъ съ пасторами, здѣсь сообщенныя, взяты няни изъ 
дѣла бывшаго Духовнаго правленія отъ 15 іюня 1735  г . ,  за М 1 3 8 6 , которое 
имѣетъ такое заглавіе: о непревращеніи иновѣрцамъ россіянъ въ свои ре
лигіи. Но или не всѣ кирки въ семъ дѣлѣ поименованы, или послѣ 1735  года 
воздвинуты были новыя: ибо, в ъ 1 7 3 7  году, въ Выборгскомъ дистрихтѣ упоми
наются еще четыре кирки: а) Виролаксъ, б) Секіерви, ъ) Лальвери  и г) Нар
вусь, при которыхъ состояло сто шестьдесятъ два двора прихожанъ. Кирки 
сіи находились по близости къ Сестрорѣцкимъ ружейнымъ заводамъ и были 
приписаны къ ихъ вѣдомству (Собр. зак . т . X стр. 2 0 9 9 , ук. отъ 30  сент. 
Я  1 385).

VII. Въ городѣ Кексмлъмѣ: 1 )  кирка съ пасторомъ, котораго звали Ан- 
дреасъ Виреніусъ.

2) Пюгіярви-щжа, при ней пасторъ Андрусъ Ш тракманъ и капелланъ 
Карлусъ Урсинусъ.

3 ) О&куля-кирка, пасторъ Генрихъ ЛимнеліуЬъ, капланъ Крикъ Рикненъ, 
который обрѣтается весьма скорбенъ (т . е. болѣнъ), а для вспоможенія ему, 
каплану, по указу , опредѣленъ былъ сынъ его, и безъ вѣдома начальства оный 
сынъ его въ 1735  году ушолъ въ Ингерманландію.

4) Раутасъ-кирка, пасторъ Генрихъ Скутенъ, капланъ Яганъ Абе- 
раніусъ.

Въ Кексгольмскомъ уѣздѣ были слѣдующія кирки: 1 ) і?в**л-кирка, при 
ней пасторъ— Христіанъ Каяндеръ и каиланъ Матіасъ Европеуоъ.

2 ) Уга-кими кирка, пасторъ Евенъ Вастииъ, а каиланъ будетъ опредѣ
ленъ впредь.

3 ) Руксіяла-кирка, пасторъ Яганъ Бегленъ, а каиланъ не имѣется, бу
детъ опредѣленъ впредь.

4 ) Имбнлаксъ-кирка, пасторъ Я ганъ Гендрихъ Гронрагь, а каплана не 
имѣется.

5) Сердо6ольская-кщк&, пасторъ Яганъ Т аращ усь, капланъ опредѣленъ 
изъ Выборга Яковъ Яганъ Даненбергъ.

6) Якимварскал-кирка, пасторъ Александръ Рейнерусъ, а напланомъ 
сынъ его Яганъ.

7 ) Кургіоцхая-кя$Едіу пасторъ Павелъ Б е н и н ъ , капланъ Яганъ Строль- 
ханъ.

8 ) Гимтола-кирка, пасторъ Андрусъ Фарминандеръ, капланъ Генрихъ 
Боуяндеръ.

9) Реизела-кирка, пасторъ Лаврентій Литовіусъ, г апланъ Янасъ Аксе- 
ніусъ, виослѣдствіи переведенъ капланонъ же въ Мулу-кирку. При Рейзела 
киркѣ состояла капель Каукала, при которой служилъ капланъ.

Въ 1739 году, 18 августа, резолюціею кабинетъ-министровъ на сообщеніе 
Сената положено Выборгскому препозиту, также выборгскимъ и кевсгольмскимъ 
пасторахъ производить жалованье изъ доходовъ выборгскаго десятиннаго сбора, 
м содержать и хъ , во всехъ, по тахош нихъ правилахъ и привилегіям ъ, каръ было
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при шведскомъ владѣніи. Жалованья шло деньгами и за хлѣбъ 473 талера 
зильберминца, а русскими деньгами 151 р. 56 к. на годъ (Собр. зак . т . X, 
стр. 8 2 9 — 8 3 0 , X  7 8 7 0 ).

Ботъ какое множество кирокъ было въ с . ‘Петербургской Сѵнодальной 
епархіи, въ 1735  году, въ округѣ вѣдомства с.-петербургскаго Духовнаго прав
ленія! Всѣ они пользовались, нЪ основаніи 10-го пункта Нейштадтскаго мир
наго трактата , покровительствомъ и совершеннѣйшею свободою не только со 
стороны гражданскаго правительства, но и со стороны св. Сѵнода. Въ доказа
тельство сего заявленія, мы приведемъ здѣсь такой ф актъ , котораго (повто
римъ еще разъ нашу мысль) не можетъ привести изъ исторіи вѣковъ ни одна 
иновѣрная церковь: ни католическая, ни лютеранская— въ пользу своего сочув
ствія къ св. Православной церкви.— Фактъ нашъ взятъ изъ исторіи сущ ество
ванія лютеранской вѣры въ городѣ Нарвѣ, принадлежащемъ нынѣ къ С.-Пете^ - 
бургской епархіи, и имѣлъ свое развитіе въ теченіи многихъ лѣтъ.

По взятіи , въ 1704 году 9-го августа, города Нарвы, въ одну изъ кирокъ, 
пменно шведскую, была поставлена Черниговскаго пѣхотнаго полка походная 
Православная церковь. Въ ней торж ествовала^ Петромъ великимъ викторія 
Нарвы и въ теченіи слиткомъ трехъ лѣ тъ , т* е. до освященія, въ 1708  году, 
Нарвскаго собора, совершалось православное богослуженіе. Церковь сія назы
валась Александровною, ибо предполагалось устроить ее и освятить, по мысли 
свѣтлѣйшаго князя А. Д. Меншнкова, въ честь св. Александра невскаго. Въ 
1708  году, освященъ Нарвскій соборъ преображенія Господня. Въ Александров
н о й  же церкви устроены были иконостасы на три престола, поставлены св. 
иконы, но престолы не были освящены. Служба же въ ней совершалась на од- 
номъ престолѣ, гдѣ находился подвижный антиминсъ полковой церкви, а на 
другихъ— службъ не бывало. Самыя службы бывали весьма рѣдко, на праздникъ 
напр. св. Александра невскаго, и если кто попроситъ отслужить раннюю ли
тургію. При соборѣ преображенія Господня колоколовъ своихъ н$ было, а благо
вѣстъ г ь  соборнымъ службамъ производился колоколами, которые находились 
при Александровной церкви. Въ такомъ положеніи Нарвскія церкви находились 
до 1733  года. Александровская церковь весьма обветшала, своды ея грозили 
паденіемъ, наводя страхъ на обитателей, я чтобы произвести въ ней исправ
леніи, на это требовалось нѣсколько тысячъ денегъ. Обѣ церкви: Преображенія 
и Александровская были каменныя.

Иежду тѣмъ, Нарвскіе лютеране не имѣли кирки и собирались отправлять 
свое богослуженіе въ зданіи биржи. Въ такой крайности, бурмистры и ратманы 
города Нарвы, въ 1 7 2 3 , 1724 и въ 1726 годахъ били челомъ сенату, чтобы 
изъ находящихся въ городѣ двухъ н ян и н ы х ъ  церквей, которыя будто бы та 
мошними обывателями построены, отдать имъ съ кладбищами, колоколами, 
органами и прочими принадлежностями одну церковь, въ которой мало когда 
служба бы ваетъ , намекая, очевидно, на церковь А лександровну». Если же 
каменной церкви отдать нельзя, то бурмистры и ратманы просили пожаловать 
имъ стоявшія въ городѣ палаты , называемыя Персидскія, съ мѣстомъ, для 
строенія церкви, и на строеніе сей церкви опредѣлить бы имъ нѣкоторую 
сумму. Въ 1726 году, по указу императрицы Екатерины 1-й , Персидскія иа*
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латы съ органами отданы Нарвскимъ жителямъ иа построеніе кирки, но безъ 
ассигновки денегъ.

Въ 1728 году, депутатъ города Нарвы опить билъ челомъ, что жителямъ 
сего города, за крайнимъ его убожествомъ, нёчѣнъ построить кирки на ложа 
лованномъ мѣстѣ, прося, чтобы отдали имъ прежнюю ихъ церковь, или бы учи 
нили вспоможеніе на строеніе новой кирки. Въ отвѣтъ на это челобитство, в? 
1731 году, ио докладу сената, указомъ императрицы Анны Іоанновны пове 
лѣно отдать жителямъ Нарвы на кирку бывшій домъ Меншивова, или какой 
нибудь другой изъ выморочныхъ и принадлежавшихъ коронѣ, выбравъ, который 
попросторнѣе, и выдать 1 0 0 0  рублеіі денегъ на перестройку двора въ кирку 
Нопо точнымъ справкамъ оказалось, что въ Нарвѣ нѣтъ домовъ ни Менши 
нова, ни другихъ выморочныхъ и принадлежавшихъ воронѣ. Нейду тѣмъ, 3( 
ноября 1732 года, деньги 1000  рублей на постройку кирки выданы изъ Ш татсъ 
конторы, изъ таможенныхъ пошлинъ, Нарвскому магистрату подъ росписку.

ІІосему, въ 1733 году, депутаты города Нарвы опятъ били челомъ въ се 
нагъ слѣдующимъ прошеніемъ: «городскія-де двѣ церкви, съ завоеванія онаг< 
города, малому числу поселеннымъ Россійскимъ обитателямъ н гарнизону от 
даны, нзъ которыхъ одна, прежняя нѣмецкая церковь, для службы греческап 
исповѣданія освящена, а другая, бывшая шведская церковь, по приказу быв 
шаго князя Неншикова, Александровною церковію именована, а не освящена 
но тпкмо полковою церковію употреблена, въ которой многіе уже годы боже 
ственной службы не отправляется; но оная стоитъ пуста и не почнннвана, і 
такъ обветшала, что отъ мокроты своды весьма поиортились, и живущіе окол 
оной церкви обыватели въ страхѣ пребываютъ, что ежели тоя церкви кровля \ 
колокольный шпицъ упадетъ, п домамъ ихъ учиннтся вредъ, и люди побиті 
быть могутъ, а прихожане (т . е. люторскаго закона) принуждены божествен 
ную службу въ биржѣ, въ самомъ тѣсномъ мѣстѣ, содержать, что едва третъ 
доля умѣститься можетъ, и хота они въ скудномъ состояніи пребываютъ 
однакоже оную обветшалую церковь пани построитъ желаютъ». Сенатъ сооб 
щилъ объ этомъ дѣлѣ вѣденіеиъ св. Сѵноду.

Св. Сѵнодъ далъ по сему случаю слѣдующее опредѣленіе: 1) «понеже вг 
трактатѣ  о заключеніи вѣчнаго съ Россійскою имперіею Шведской вороны мира 
между прочимъ, въ 10-мъ пунктѣ объявлено: <во уступленныхъ земляхъ н 
имѣетъ никакое принужденіе совѣсти введено быть, но паче евангеличесва 
вѣра, кирки, церкви и школы, чтб къ тому принадлежитъ, на такомъ основа 
ніи, на какомъ, при послѣднемъ Свейскомъ правительствѣ, были оставлены 
содержаны... И потому имъ, протестантскаго закона людямъ, безъ моднтвен 
ныхъ храмовъ быть тамо не возможну а особливо— что города Нарвы протес 
тантскаго закона люди, кирки уже дивно не имѣютъ, которую имъ. по заклк 
ченному оному трактату , имѣть конечно надлежитъ. И для того, тѣмъ город 
Нарвы жителямъ настроеніе, въ удобномъ мѣстѣ, вновь потребной къ молитвс 
ванію кирки надлежитъ опредѣлить въ дачу, колико надлежитъ, сумму изъ сс 
бираемыхъ въ томъ же городѣ Нарвѣ и при немъ въ государственную казн 
пошлинныхъ или другихъ доходовъ, хоти, смотри по строенію, негодно, и так 
бы сила онаго трактата исполнилась окончательнымъ дѣйствіемъ. А бывшая б1
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кирка, которая уже наименовала дерновою (т  е. Александровною), осталась 
при прежнемъ основаніи впредь до потребы, но состоянію времени быть могу
щ ей ... 2) Ежели, какихъ ради важныхъ резоновъ, тиковаго опредѣленія учи
нить будетъ не возможно, то и оную, бывшую шведскую, обветшалую кирку 
(и съ принадлежащею въ ней землею), наименованную, напредь сего, церковію 
Александровною, выбравъ нзъ нея обрѣтающуюся полковую церковь, со всѣмъ 
къ ней принадлежащимъ, также и сдѣланные иконостасы и прочее обрѣтающе
еся, чтб къ церковному украшенію прилично, тѣмъ нарвскимъ жителямъ, проте
стантскаго исповѣданія, для молитвословіи, по прежнему, отдать св. правитель
ствующій Сѵнодъ согласуетъ (т . е. согласенъ), нонеже, отъ той тоя кирки от
дачи, христіанскому восточнаго благочестіи закону никакой противности не 
находится, и нужды въ ней россійскимъ людямъ не имѣется, и тѣ нарвскіе жи
тели оную отъ ветхости, для потребы своей, и возобновить обѣщаются, на ко
торое возобновленіе и сумма въ расходѣ имѣетъ быть немалая, а оныя, вы 
бранныя изъ нея, полковую церковь, и антиминсъи прочую церковную утварь, 
иконостасы и другое, къ церкви принадлежащее, украшеніе, до предбудущаго, 
при потребѣ, случая, положить тамо во охраненіе въ удобное мѣсто, дабы чему 
напраснаго поврежденія или тлѣнія быть не имѣло, или оные иконостасы и свя
ты е, въ нихъ обрѣтающіеся, образѣ, для употребленія въ церкви, ежели по осмотру 
явится годны, и гдѣ нужда требуетъ, по сношенію письменному отъ нарвскаго 
же коменданта приказать отдать преосвященному Варлааму,архіепископу псков
скому. 3 ) Имѣющіеся нынѣ на той бывшей киркѣ девять колоколовъ съ нея, 
ежели ей отдача, по прежнему, учинена будетъ, велѣть снять, и отдать ихъ къ 
соборной, въ томъ городѣ Нарвѣ обрѣтающейся, преображенія Господня церкви, 
для благовѣста и звона, и для тѣхъ колоколовъ построить вновь колокольню па 
той или при той церкви, а удобное къ тому колокольному строенію мѣсто имѣет
ся, а безъ той колокольни, при той соборной церкви, въ томъ новозавоеваниомъ 
городѣ Нарвѣ, быть отнюдь невозможно».

Императрица Анна Іоанновна, 12 февраля 1733  года, на докладѣ о семъ 
положила такую резолюцію: «кирку отдать, и въ прочемъ учинить по выше
означенному Сѵнодальному разсужденію (Полн. собр. зак . имперіи, т . IX, 
стр. 2 7 — 3 0 )* . Такъ Александровская церковь города Нарвы, принадлежавшая 
вѣдомству православнаго исповѣданія, по разсужденію самого св. Сѵнода, уступ
лена была въ пользованіе евангелическо лифтерской вѣрѣ.

Лютеранская община, разсѣянная частями по всей с.-петербургской епар
хіи, теперь не состояла болѣе въ зависимости отъ св. Сѵнода, но не имѣла и 
своего отдѣльнаго управленія и суда, ни духовнаго, ни свѣтскаго. Ближайшее 
смотрѣніе запасторатомъ принадлежало пасторамъ-нренозитамъ, которыхъ быіо^ 
два: одинъ для с.-петербургской губерніи, другой для выборгской провинціи 
съ Кексгольмомъ. Выборгскимъ препозитомъ состоялъ извѣстный намъ пасторъ 
выборгской клостеръ-кирки Христіанъ Мелартопіусъ. Преиозиты. по выбору 
прихожанъ, опредѣляли и увольняли пасторовъ п капеллановъ, давали имъ от
пускъ на отлучку отъ своей кирки, и вообще завѣдывали кирками, пасторами 
н приходами.

Нравственныя качества души пасторовъ и ихъ помощниковъ не отлича-
а
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лисъ тогда кротостью и мягкостію. Прославленный нѣмцами, Анненской кп 
въ С.-Петербургѣ, пасторъ Яганъ Шатнеръ бивалъ но щекамъ малолѣтнюю 
слугу свою «за домашнее неисправленіе». Помощникъ его, учитель Аннені 
школы, нѣкто Броунъ, тяжко бивалъ дѣтей, которыя учились у него. < 
дѣвуш ка, 15 лѣтъ, по нмени Анна Иванова, крещенная въ лютеранство, ді 
ной степени озлобилась на ихъ побои, что, въ одинъ вечеръ, подожгла свѣтлі 
въ которой жилъ Броунъ. Вирочемъ, при распросахъ подъ пытками въ туй 
ской канцеляріи, Анна Иванова отвергла первое свое показаніе, что ее ) 
Ш атнеръ, но не хотѣла защ ищ ать Броуна (Собр. зак. т. XI, стр. 1 7 2 , № 81 

Въ 1734 году, духовныя дѣла авгсбургскихъ исповѣдниковъ, живши* 
Лифляндіи и Эстляндіи, производились въ государственной Юстицъ-коллі 
При ней существовало особое отдѣленіе для суда лифляндскихъ и эстл 
скитъ дѣлъ, которое было устроено недавно предъ 1734  годомъ. Н оѳтаЮ ст 
коллегія не имѣла полномочія принимать къ своему разбору дѣлъ лютеране 
вѣдомства по с.-петербургской губерніи съ выборгскою провинціею. Ука 
изъ Сената отъ 12 марта 1734 года. повелѣно Юстицъ-коллегіи разсматри 
и рѣшать духовныя дѣла лицъ не только лютеранскаго, но и всѣхъ про1 
иностранныхъ исповѣданій, н къ ней должны были обращаться чужестраі 
исповѣдники, живущіе не въ одной Сѵнодальной епархіи, но и по всей Ро 
ской имперіи. Поводомъ къ такому установленію послужило прошеніе обрѣ 
щ агоса(т . е. временножившаго)въС.-Петербургѣ, купца Георга П ате р а , л 
райской вѣры, искавшаго развода съ женою своею Анною Садди. Государи 
ная Ю стицъ-коллегія, на основаніи сего дѣла, представила императрицѣ і 
Іоанновнѣ слѣдующій докладъ:

«Понеже здѣсь, въ С.-Петербургѣ,никакого духовнаго и свѣтскаго < 
который бы въ дѣлахъ супружества, по аугсбургскому исповѣданію, рѣі 
чинить могъ, не имѣется; то онъ, Н атер ъ , принужденъ находится чело* 
свое противу бывшей своей жены Анны Садди въ прелюбодѣяніи п злост 
побѣгѣ въ той Вашего Императорскаго Величества Ю стицъ Коллегіи пр 
ж ить, и проситъ, дабы онъ съ нею разведенъ былъ, и притонъ ему позво 
дано было бы съ другою персоною закономъ сочетаться. И хота духовныя 
изъ Лифляндіи и Эстляндіи подъ тою Коллегіею находятся, и Ваше Импер. 
ское Величество оной власть надъ запрещенными дѣлами Всемилостив* 
поручить недавно соблаговолили: однако же, сія Коллегія въ духовныя 
между обрѣтающимися въ здѣшней имперіи, кромѣ Лифляндіи и Эстля 
аугсбургскихъ исповѣдниковъ, безъ точнаго Вашего Императорскаго Ве. 
ства па то указа, вступать не можетъ; а по^ем у, пришедшему къ оной, 
чаю, особливо же, понеже въ имперіи никакого суда не находится, чрез 
торый бы духовныя дѣла внѣ Лифляндіи п Эстляндіи живущихъ аугсбургс 
исповѣдниковъ рѣшены и непорядки отвращены быть могли, принужу 
себя прнзнаваетъ Вашему Императорскому Величеству со всеглубочайі 
благоговѣніемъ представить, коимъ образомъ сія Коллегія въ томъ пост) 
долженствуетъ, п имѣетъ ли оная въ духовныя дѣла во всей имперіи на 
щпхся исповѣдниковъ вступать?»

Императрица на семъ меморіалѣ положила слѣдующую резолюцію: «
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духовныя чужестранныхъ законовъ, случающіяся здѣсь, дѣла разсматривать 
во оной Ю стицъ-Коллегіи, на основаніи каждаго исповѣданія, призывая бъ 
тому разсмотрѣнію духовныхъ персонъ, обрѣтающихся здѣсь, тѣхъ же зако
новъ, о которыхъ судъ производиться имѣетъ, и рѣшеніе чинить съ ними 
вмѣстѣ (Собр. завой, имперіи, т. IX, стр. 2 7 9 , 654 8 )» .

Такимъ образомъ, съ 1734 года при Юстицъ-коллегіи образовался духов
ный судъ по дѣламъ христіанъ иностранныхъ исповѣданій. Онъ производился 
на основаніи законовъ каждаго исповѣданія, при участіи , въ совѣщаніяхъ и 
рѣшеніи, духовныхъ лііцъ. Дѣло Георга П ате р а , возбудившее такое рѣшеніе, 
было первымъ, которое разсматривалось по новоустановленному порядку.

Читатели могли зам ѣтить, что проводникомъ лютеранства въ ^ -п етер 
бургскій край была постоянно Ш веція, такъ же, Бакъ латинство вторгалось 
сюда черезъ Вѣну н Польшу. Шведскій же церковный уставъ 1686 года и 
разные королевскіе институты или указы служили оригиналомъ,по которому, 
съ неизбѣжною постепенностію, складывалась жизнь лютеранскихъ общинъ въ 
с.-петербургской губерніи. Такъ , по шведскому церковному уставу (глава XV, 
пунктъ 9 ) , браки дозволены были лютеранамъ во всѣхъ степеняхъ родства, 
за исключеніемъ двоюродныхъ: брата и сестры. Но указами 1680  и 1698  го
довъ, королямъ усвоено право разрѣшать браки и между двоюродными дли тѣхъ , 
которые будутъ просить о семъ королевсвое величество. Въ другихъ мѣстахъ, 
разрѣшеніе на это давалось отъ лютеранскихъ вонсисторій, а въ Ригѣ— даже 
отъ губернаторскаго правленія, со взносомъ нѣкоторой платы на церковныя 
потребы. Лютеране, жившіе въ с.-петербургской губерніи , примѣняясь къ 
установленіямъ русской Православной церкви, по видимому, избѣгали брачныхъ 
сочетаній въ двукровномъ родствѣ, тѣмъ болѣе, что высшая юрисдикція надъ 
лютеранскими общинами, въ прошлое десятилѣтіе, принадлежала св. Сѵноду, 
который не могъ нарушать для нихъ своихъ древнецерковныхъ правилъ. Носъ 
1733 года, стали поступать въ Юстицъ-коллегію лифляндскихъ и эстляндскихъ 
дѣлъ прошенія лютеранъ о позволеніи вступать въ бракъ съ двоюродными. Не 
зная, какъ рѣшать дѣла сего рода, члены коллегіи внесли.черезъ Сенатъ импе
ратрицѣ докладъ, съ выписками изъ шведскаго церковнаго устава н королев
скихъ указовъ. Анна Іоанновна положила на немь такую резолюцію: «давать 
позволеніе (т . е. на вступленіе съ двоюродными въ бракъ) отъ Ю стнцъ Колле
гіи, съ надлежащимъ за то платежеиъ, какъ , напредъ сего, по королевскимъ поз
воленіямъ было (Ноли. собр. зак . имперіи, т. IX, стр. 26— 2 7 )» . Фактъ этотъ 
и для иасъ замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что подобное сочетаніе браковъ 
между лютеранами служитъ донынѣ камнемъ претыканія и соблазна для нѣко
торыхъ православныхъ, не свѣдущихъ въ постановленіяхъ своей Церкви.

Въ это же время, лютеранство и въ с.-петербургской области теряло по
слѣдніе остатки древлецерковныхъ учрежденій, замѣняя нравственныя мѣры 
для исправленія грѣшниковъ штрафами гражданскаго свойства. Такъ церковно- 
публнчный ш трафъ, существовавшій еще въ лютеранствѣ, хоти въ искажен
номъ видѣ, съ 1736 года, вслѣдъ за Швеціею н Лифляндіею (іЬнІеш, стр. 
886— 8 8 7 , № 7 0 1 4 ) , стали замѣнять, смотря по винѣ, въ различной пропор
ціи, денежными взысканіями на церковныя потребы; а кто не въ состояніи

«♦
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былъ платиться деньгами, того розгами наказывали въ присутствіи пастор 
церковнаго управителя и при однимъ судьѣ. Само собою разумѣется, что э 
мѣры, изъ коихъ денежная до настоящаго времени дѣйствуетъ во всей силѣ ] 
самомъ Петербургѣ, не могли воспитывать духовныхъ отношеній у лютераі 
нъ ихъ пасторамъ, превращая въ карателей грѣха такихъ лицъ, которые, 
долгу совѣсти, долженствовали исправлять ближнихъ евангельскими мѣрам 

Въ 1733  году, рѣзко обозначилось въ Россіи существованіе новой ерес 
Боторая занесена была изъ-за границы и называлась квакерскою. Ересь имѣ 
своихъ послѣдователей въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, а въ Москвѣ развилась 
всей полнотѣ своихъ безбожныхъ и уродливыхъ понятій. Въ С.-Петербург 
по дѣланъ новой ереси, учреждена была особая центральная коммнссія, въ і 
торой присутствовали св. Сѵнода члены преосвященные архіепископы: Ѳеофа 
новгородскій, Леонидъ сарскій, Питиримъ нижегородскій, да господа министр 
графъ Остерманъ, князь Черкасскій и генералъ У[лаковъ. Духовные члены ко 
миссіи, изъ распросовъ знатнѣйш ихъ учителей и учениковъ сей ереси, при! 
зенныхъ изъ Москвы, подробно опредѣлили, въ чемъ состоитъ сущность ке 
перш ей , какіе его обряды, и сколъ противна сія новая ересь догмата, 
и таинствамъ св. Церкви. Тогда, св. Сѵнодъ, въ обнародованномъ указѣ  о 
17 іюня 1734 года, сдѣлавъ подробное описаніе квакерства, произнесъ св 
судъ противъ него, для предостереженія н огражденія православно-вѣрующнх 
и въ тоже время принялъ мѣры, для пресѣченія и искорененія сей богопроті 
ной ереси. Канцелярія тайныхъ розыскныхъ дѣлъ также чинила слѣдствіе 
квакерахъ, привезенныхъ наиболѣе изъ Москвы и строго ихъ наказала. Од 
были биты кнутомъ и сосланы въ Тобольскую губернію вѣчно на тяжкую | 
боту въ монастырь, а первозаводчики и наставники казнены смертію. Петі 
бургская коммиссія, исполнивъ свое духовное назначеніе, была закры та, 
изданіи указа изъ св. Сѵнода. Ни изъ дѣлъ бывшаго Духовнаго правленія, 
изъ указа св. Сѵнода (Собр. зак . имперіи, т. IX, стр. 390  —  3 9 4 ), въ ко* 
ромъ обнародованы имена московскихъ послѣдователей квакерства, не внді 
чтобы ересь сія существовала въ С.-Петербургѣ или гдѣ нпбудь въ предѣла 
с.-петербургской Сѵнодальной епархіи. Носпустя нѣсколько времени, а имеі 
въ 1746 году, квакерство уже имѣло свое гнѣздо и въ С.-Петербургѣ (і 
«Странникъ*, 1869 г. февр. стр. 7 7 ) .

Въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны, вышли многія особыя р 
поряженія по духовному вѣдомству, относившіяся мѣстно къ С -Петербургу 
с.-петербургскойСѵнодальной епархіи. 1-го декабря 1736 г. постановлено: * 
высокоторжественные и викторіальиые дни, на молебнахъ и на панихидахъ 
соборной церкви, священникамъ стоять, въ пристойныхъ себѣ мѣстахъ, бла 
чинно, не выступая впередъ, іі не уступая назадъ, и разговоровъ никакиз 
валухъ и топотомъ, не употреблять, и не кривляться, а за отступленіе ( 
правила сего брать штрафъ по 50 коп. съ человѣка».

Въ 1737 году, священноцерковнослужители города С.-Петербурга бь 
обязаны, въ Духовномъ правленіи, подписками, чтобы «въ случающихся дух 
ныънп роцессіяхъ, причетники ие шли рядомъ со священниками». Такое пр 
писаніе послѣдовало въ силу существеннаго различія между степенями свящ
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ства п причетническою, а также— для предупрежденія разговоровъ, происходив
шихъ во время процессій, въ ущербъ богомыслію п молитвѣ.

25 апрѣля 1737 года, постановлено: «на дни воскресные, праздничные, 
высокоторжественные и векторіальные, въ лѣтнее время, ч и н и т ь  благовѣстъ 
бъ малымъ вечернямъ въ началѣ шестаго часа; а ко всенощнымъ— по захожде
ніи солнца, послѣ обычной пушечной пальбы съ Петропавловской крѣпости; 
бъ  литургіи— въ началѣ девятаго часа утромъ. Сперва звонъ долженъ начи
наться въ соборной (ПетропавловсБой) церкви, потомъ —  въ приходскихъ, а 
самовольнаго звона, особенно подъ утро, не чинить». Въ прочіе дна звонить, 
Бакъ было прежде. О нечиненіи звона раньте соборной церкви, въ слѣдующіе 
годы, подтверждалось не одинъ разъ. Но болѣе точное и подробное опредѣленіе 
времени благовѣста, приблизительно бъ  нынѣшнему порядку, сдѣлано уже при 
императрицѣ Екатеринѣ 1І-й.

Отчастн иы видѣли прежде, что священники п Невскаго монастыря иноки 
ходплн славить, т. е. пѣть славу Богу, и во дворцы въ праздники: рождества 
Христова и св. Пасхи. Этотъ благочестивый обычай, вѣроятно, держался еще 
въ теченіи первой половины царствованія Анны Іоанновны .Н овъ 1738 г. учи
нено изъ Духовнаго правленія предписаніе отхожденіи священникамъ во дво
рецъ для славленья. Съ тѣхъ поръ, правило сіе вошло въ силу п до настоящей 
поры, въ отношеніи ко всѣмъ дворцамъ, соблюдается со всею строгостію.

По Духовному регламенту, положена была присяга ставленникамъ, и во 
всѣхъ другихъ епархіяхъ она существовала, но въ С.-Петербургѣ, при произ
водствѣ въ духовныя степени, не чинилась. Въ 1738  году, въ св. Сѵнодѣ, 
возникъ вопросъ о введеніи здѣсь присяги и объ еяреданцін. Оказалось, что въ 
разныхъ губерніяхъ: московской, новгородской, вологодской, нижегородской 
существовали присяги различныхъ редакцій. Изъ означенныхъ четырехъ ре
дакцій, внесенныхъ въ св. Сѵнодъ архимандритомъ Никодимомъ, правителемъ 
Сѵнодальной канцеляріи и судьею Духовнаго правленія, принята и въ исправ
ленномъ видѣ съ сокращеніями утверждена присяга нижегородской епархіи. 
Такъ какъ она имѣла особое содержаніе, то мы здѣсь приведемъ текстъ ея съ 
буввальною точностію.

«Азъ, переименованный, обѣщаюсь и клянусь всемогущимъ Богомъ 
предъ св. Его Евангеліемъ, что тощу и долженъсвоея природныя и истинныя, 
всепресвѣтлѣйшей н державнѣйшей, великой Государынѣ Императрицѣ Линѣ 
Іоанновнѣ, самодержицѣ Всероссійсвой и проч. и проч. и проч., и ио Ней Ея 
Императорскаго Величества всякимъ законнымъ наслѣдникамъ, которые, по 
изволенію и самодержавной Ея Императорскаго Величества власти, избраны, и 
опредѣлены и къ воспріятію престола удостоены будутъ, вѣрнымъ, добрымъ и 
послушнымъ рабомъ и подданнымъ быть, и всѣ бъ высоБому Ея Император
скаго Величества самодержавству, силѣ и власти принадлежащія права и пре
рогативы (или преимущества), узаконенныя и впредь улаконяемыя, по край
нему разумѣнію, силѣ и по возможности, предостерегать и оборонять, и въ 
томъ во всемъ, въ потребномъ случаѣ, живота своего не щадить, и притомъ, 
по крайней мѣрѣ, старатися споспѣшествовать все, чтб нъ Ен Императорскаго 
Величества вѣрной службѣ и пользѣ государственной, вовсябихъ случаяхъ ,ва-
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сатпся можетъ; о ущербѣ же Ея Величества интереса, вредѣ п убы ткѣ, і 
скоро о томъ снѣдаю, не токмо благовременио объявлять, ио и всякими м 
ыи отвращать и не допущать тщатися буду; корда же къ службѣ и пользѣ 
Величества какое тайное дѣло, или какое бы оное ни было, которое прика 
миѣ будетъ тайно содержать, и то содержать въ совершеннѣй тайнѣ и піѵі 
не объявлять; и повѣренный и положенный на пнѣ чинъ, какъ по сей і 
ралыіой, такъ  по особливой опредѣленной и отъ времени до времени Ея И 
раторспаго Величества имннемъ (отъ предуставленныхъ надо иною начал 
новъ) опредѣляемымъ инструкціямъ, и регламентамъ и указам ъ, иадлежап 
образомъ, по совѣсти своея, исправлять, и для своея корысти, свойствѣ, ді 
бы и вражды, противно должности своей и присяги, не поступать, и таі 
образомъ себя весть и поступать, какъ доброму и вѣрному Ёя Императора 
Величества рабу и подданному благопристойно есть и надлежитъ, и каі 
предъ Богомъ п судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу,] 
сущо мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Къ тому жеклян 
что долженъ, и ио должности хощу, и всячески тщатися буду, похнротон 
священство (или будучи въ діаконствѣ), въ приходѣ моемъ тайныхъ расг 
новъ, чрезъ удаленіе ихъ отъ св. Евхаристіи или чрезъ иныя каковыя прим; 
некрѣпко смотрѣть; и аще бы таковые я в и т с я  могли, Инна каковыя о тъ і 
дары и посулы, укрывать и таить пе буду: но какъ о нихъ, раскольник 
скоро могу увѣдать, со всякимъ обстоятельствомъ письменно представлять 
надлежитъ, всемѣрно потщуся; также въ книгахъ о исповѣдывающихся и 
Тайнъ причащающихся, закрывая ихъ зловѣрія, съ православными христі 
ми писать не стану, къ сему же, всѣ раскольническіе разные толки, со их 
старцами, называющимися учительш у и лживыми попами и діаконами, и 
скпмп (аще въ покаяніе не пріидутъ и въ св. Православной каѳолической и 
вп о б р ати тся  не восхотятъ), вся ихъ согласія суемудренная проклинаю и 
ѳемѣ предаю. Буде же я впредь, по семъ клятвенномъ обѣщаніи, забывъ ст| 
Божій и должность свою, таить ихъ, раскольниковъ, во своемъ приходѣ ст 
и съ православными, для прикрытія ихъ зловѣрія, по каковой либо стра 
вѣдая ихъ заподлинно, съ исповѣдавшимися п божественныхъ Тайнъ сообі 
шимпся, въ книгу ложно напиш у, и въ томъ отъ кого обличенъ буду: то , 
клятвопреступникъ, чужда священнаго сапа и мірскому публичному пока 
себя подвергаю. Клянуся еще всемогущимъ Богомъ, что сія вся, иною обі 
ваемая, не ииако толкую въ умѣ моемъ, яко провѣщаваю у с т а м и  моими 
въ той силѣ и разумѣ, каковую силу и разумъ написанная здѣ слова чтуп 
и слышащимъ являютъ, и сіе все утверждаю клятвою моею. Буди мнѣ сер 
вѣдецъ Богъ обѣщанія моего свидѣтель, яко не ложное есть; аще же есть . 
ное и не по совѣсти моея, буди мнѣ тойже, Правосудный, отмститель. Вт 
ключеніе же сея моея клятвы, цѣлую слова и крестъ Спасителя моего. Амиі

Присяга была писаная, а не печатная. Ставленникъ произносилъ ее 
слѣ исповѣди, п подписывали ее, какъ и нынѣ, сперва ставленникъ, ап о і 
духовникъ, исповѣдывавшій ег<*.

По опредѣленію св. Сѵнода отъ 16 августа 1727 года, подтверждени
23 января 1738 года (Собр. з а к ., т . X, стр. 3 9 1 — 3 9 2 , № 7 4 9 2 ) , свящеі
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кашъ и діаконамъ, за подписаніемъ епископа, совершившаго посвященіе, в ы 
давались ставленныя грамоты печатныя, число которыхъ, по требованію, вы
сылала московская типографія въ Сѵнодальную епархію съ запискою и съ ро
си н кам и .

1-го мая 1738  года, въ протоколѣ святѣйшаго Сѵнода было постановлено 
слѣдующее правило: «разсуждаеио, чтовъ соборѣхъ протопопы имѣютъ съ свя
щенниками чреду въ священнбслуженіи, а тѣ , протопопы, должны служ ить, 
когда и чреды ихъ не бываетъ, на всѣ двпенадесятые праздники и въ торже
ственные и векторіальные, и поминальные по представльшейся фамиліи ея ве
личества дни. Того ради, приказали: отъ чреды священнослуженія, для оныхъ 
резоновъ, ихъ, протопоповъ, уволить». Это постановленіе, 13 мая того же года, 
изъ Духовнаго правленія объявлено протопопамъ Петропавловскаго, Троицкаго 
и Исаакіевснаго соборовъ съ братіею. Впослѣдствіи правило сіе оставлено въ 
силѣ только для протоіереевъ каѳедральнаго собора.

12-го января 1739 года, по приказу святѣйшаго Сѵнода изъ Духовнаго 
правленія, повелѣно Петропавловскаго собора протопопу съ братіею вести вѣр
ную запись о томъ, когда какія духовныя персоны нзъ членовъ св. Сѵнода и 
другіе совершаютъ крестные ходы, или какія другія служенія во дни высоко
торжественные, вивторіальные н поминальные, так ж е—въ праздники Господ
скіе, Богородичные и знатны хъ святы хъ.

13 апрѣля 1739 года, св. Сѵнодомъ, чрезъ правленіе, духовнымъ л и 
цамъ запрещено «держать въ домахъ своихъ кабаки н вольные домы (т . е. 
трактиры ), гдѣ бываетъ между пьяницами пристанище всякимъ яры ганъ, не
потребныя происходятъ пѣсни съ смѣхотворными играми, и прочія неистов
ства ,— чтб священноцерковнослужителямъ не токмо смотрѣть, но и слышать 
весьма неприлично».

Сверхъ того, введены были нѣкоторыя формальности въ дѣловую перепи
ску, вошедшія и въ духовное вѣдомство. Такъ , 22 января 1734 года, указомъ 
предписано «чтобы преосвященныхъ архіереевъ не титуловать словами: мило
стивѣйш ій, премилостпвѣйшій и всемилостивѣйшій, того ради, что сіи ти 
тулы принадлежатъ то«ію до высокой власти ея императорскаго величества*.

Въ декабрѣ 1739 года, предписано иманнымъ указомъ титулъ ея вели
чества писать и печатать предъ настоящими словами съ отмѣною (отдѣльно 
отъ текста) и крупными литерами.

31 декабря 1736 года, подтвержденъ указъ Петра 1 отъ 5 ноября 1723 
года о писаніи челобнтенъ и донесеній по пунктамъ,— чтб вывелэсь-было со- 
всѣмъ изъ употребленія.

10  апрѣля 1740  года, объявленъ Полпційместерской канцеляріи имянной 
указъ, донынѣ сохраняющій свою силу, о непровозѣ покойниковъ мило 
дворца. Такъ-кавъ въ немъ изложена самая причина такого распоряженія; то 
мы приведемъ здѣсь текстъ сего указа въ полномъ его составѣ, «ея импера
торское величество изволила указать въ полиціймейскую канцелярію объявить: 
понеже, въ 9-й день сего апрѣля, случилось, что шімо самыхъ ея император
скаго величества покоевъ и окошенъ, гдѣ ея императорское величество высо
чайшею своею Особою присутствовать изволила, пронесли мертвое человѣче-
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ское тѣло,— чтЬ весьма непристойно есть: ибо для такихъ случаевъ, чт 
мертвыя тѣла и прочее тому подобное проносить нлн провозить, много инь 
дорогъ сыскать можно: того ради, полиціймейстерской канцеляріи накрѣ 
того смотрѣть, чтобъ впредь такія непристойности не происходили, и мі 
ея императорскаго величества покоевъ и окошенъ, такой вольной проход 
проѣздъ съ мертвыми тѣлами и прочимъ тому подобнымъ, отнюдь не б* 
(Собр. зак . т. XI, стр. 77— 7 8)» .

Въ разсматриваемый періодъ времени, нѣкоторыя событія обратили 
себя вниманіе. 8 сентября 1736 года, въ четвертомъ часу по полудни, во. 
Божіею, умеръ первенствующій членъ св. Сѵнода, преосвященный Ѳеофа 
архіепископъ велнконовгородскій н великолуцкій. Онъ жилъ на С.-Петербу 
окомъ островѣ близь рѣчки Карповки, на карповскомъ подворье По распо 
женію святѣйшаго Сѵнода чрезъ Духовное правленіе, священники, по особ< 
росписанію, денно и нощно читали въ домовой церкви при усопшемъ архи 
стырѣ св. Евангеліе, соблюдая строгое благочиніе. 12  сентября, въ восв 
сенье, послѣ шести часовъ утра. тѣло преосвященнаго было вынесено съ п 
ворья и препровождено въ Невскій монастырь, при стеченіи духовенства и 
рода. Въ процессіи несенъ былъ впереди большой крестъ, взятый нзъ Пет 
павловскаго собора. Тѣло сопровождали къ монастырю до половины дороги ] 
тиримъ нижегородскій, а потомъ— Ааронъ, архіепископъ архангельскій. , 
тургію въ Невскомъ монастырѣ совершалъ преосвященный Питиримъ, четі 
архимандрита, членъ св. Сѵнода благовѣщенскій протопопъ Іоаннъ Семено 
самисоніевскій священникъ, духовникъ преосвященнаго, Василій Терлецкій 
Троицкаго собора протодіаконъ съ сѵнодальными пѣвчими. По совершеніи 
пѣванія, тѣто преосвященнаго Ѳеофана отправлено въ Новгородъ для преда 
землѣ. Многія книги изъ библіотеки покойнаго отданы въ Невскій монасті 
(Собр. зак. т . X, стр. 6 1 8 , ук. отъ 16 сент. 1738 г. № 7658).

Въ праздникъ воздвиженія св. креста, 14 сентября 1736  года, уме 
жепа барона Густава фонъ-Бпрона роднаго брата временщика, Алексан, 
Александровна, урожденная княжна Меншикова. Образъ дѣйствованія Би 
новъ въ ея погребеніи нѣсколько оригиналенъ. Въ тотъ же день, пришолъ 
зданіе святѣйшаго Сѵнода, посланный Бирономъ, измайловскаго полка с 
жантъ Густавъ Памбахъ и объявилъ словесно, что подполковникъ лейбъ-гв 
діи измайловскаго полка п ея императорскаго величества генералъ-адъютан 
баронъ фонъ-Биронъ проситъ прислать въ домъ его, Бирона, извѣстіе, колі 
въ С.-Петербургѣ обрѣтается какъ преосвященныхъ архіереевъ, такъ и ар: 
мандритовъ, и прочихъ духовнаго чина персонъ, понеже оное извѣстіе пот 
бно быть имѣетъ къ церемоніальному учрежденію при погребеніи тѣла п 
ставльш іяся жены онаго господина Бирона, которое погребеніе будетъ въ Т 
нцкомъ Александроневскомъ соборѣ. Скаска эта тотчасъ же была записаі 
начато въ Духовномъ правленіи дѣло, составленъ реэстръ духовенству и 
медленно отправленъ къ Бирону съ тѣмъ же сержантомъ Памбахъ. На друі 
день, 15 сентября, пзмаі&овскаго полка подпоручикъ Ивапъ Васильевъ Суі 
ровъ принесъ составленный уже въ домѣ Бирона списокъ, кому изъ духі 
ныхъ быть при погребеніи Бпроновой жены. Въ реэстрѣ показаны: 3 архнм;
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дрита съ ихъ причетниками, два игумена, протопопы отъ трехъ соборовъ, п
14 священниковъ съ ихъ діаконами и причетниками. Въ концѣ реестра при
писано: <а быть онымъ, сего сентябри 17 числа, по нолуночи въ началѣ седь
маго часу, въ домѣ господина подполковника фонъ-Бирона*. Реэстръ изъ свя
тѣйшаго Сѵнода отданъ въ тогъ же день въ Духовное правленіе, которое объ
явило его по духовенству. Но потомъ дѣло, неизвѣстно почему, приняло дру
гой оборотъ. Святѣйшій Сѵнодъ самъ вступился въ дѣло погребеніи жены Би- 
роиа. Въ Духовномъ правленіи составлено роспнсаніе выноса п отпѣваніи. 
Канцеляристъ правленія Іоакимъ Гребеныцнвовъ отнесъ его въ домъ Борона 
на утвержденіе управляющему церемоніаломъ погребенія. Гребеньщиковъ, воз
вратясь, сказалъ, что онъ объявилъ реэстръ въ печальной коммисіп, —тамъ съ 
него взяли копію, сказали, что духовныхъ персонъ на погребеніе назначено 
довольно, и просили дать назначеннымъ повѣстку отъ Духовнаго правленія. 
По сѵнодальному росписанію, погребеніе жены Бирона совершено слѣдующимъ 
образомъ. Изъ дома до Невскаго монастыря тѣло покойницы провожали: прео
священный Ааронъ, архіепископъ архангелогородскій, три архимандрита, Вар
лаамъ. іеромонахъ кадетскаго корпуса, отъ всѣхъ церквей по одному свящ ен
нику съ діаконами и причетниками. Въ Невскомъ монастырѣ литургію слу
жилъ Питиримъ нижегородскій, два архимандрита, благовѣщенскій протопопъ 
и одинъ іером онахъ^ на отпѣваніи присоединились къ нимъ всѣ, которые со
путствовали покойницѣ до монастыря. Три хора пѣвчихъ: сѵнодальные, н и 
жегородскаго и архангельскаго архіереевъ участвовали въ выносѣ и погребеніи. 
Копіистъ Духовнаго правленія Ѳеодоръ Башиловъ командированъ былъ наблю
дать за порядкомъ въ погребеніи. По окончаніи всего, онъ донесъ правленію, 
что духовные къ выносу всѣ приспѣли и въ церемоніи шли исправно. Жена 
Бирона погребена въ Благовѣщенской церкви Александроневскаго монастыря 
за лѣвымъ клиросомъ. Нынѣ на могилѣ ея не имѣется никакого памятника. 
Но на планѣ церкви показано мѣсто вѣчнаго ея покоя съ-такою надписью: 
Княжна Александра, супруга генерала фонъ-Бирона. 1 7 3 6  года, 17  
сентября. •

14 го іюля 1739 года, совершонъ бракъ племянницы императрицы, Анны 
Леопольдовны, принцессы Мекленбургской, которая, бывъ лютеранской вѣры, 
еще въ отроческихъ лѣ тахъ , присоединилась къ Православной церкви. Прин
цесса вступила въ замужество за Антона Ульриха, принца Брауншвейгь-люне- 
бургскаго, племянника австрійской императрицы, который жилъ въ С .-П е
тербургѣ при дворѣ съ 1733 года. Ж енихъ, по вѣрѣ, былъ лютеранинъ. Таин
ство бракосочетанія совершалъ въ Казанской церкви (чтб нынѣ соборъ) пре
освященный Амвросій Ю шкевичъ, архіепископъ новгородскій, и говорилъ по 
сему случаю проповѣдь, которая послѣ была напечатана. Многія выраженія 
этой проповѣди не понравились цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ. Манштейнъ 
говоритъ, что свадьбу сію торжествовали «со всевозможною пышностію». Бо- 
лѣе года, работали надъ экипажами и платьемъ, которые назначались для сей 
церемоніи (Записки о Россіи, изд. 1810  г. ч. II, стр. 5 6 — 5 7 .).

24 августа 1740 года, у нихъ родился сынъ, нареченный, при св. креще
ніи, Іоанномъ. Манштейнъ пиш етъ, что императрица Анна Іоанновна «была
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довольна симъ событіемъ и взяла новорожденнаго принца въ себѣ во дворецр 
(іЬ кІет , стр. 8 2 )* .

Статистика с.-петербургской епархіи, предъ учрежденіемъ въ ней едино 
личной епископской каѳедры, имѣла слѣдующій видъ. Въ составъ епархіи вхо 
дили двѣ губерніи, которыя тогда писались въ бумагахъ провинціями: с.-пс  
шрбургская и выборгская.

Въ г. С,-Петербургѣ: приходскихъ церквей было 2 9 , а всего съ собор 
ными и домовыми — 45; домовъ 4 ,8 1 6 ; жителей мужескаго пола 3 3 ,4 9 4 , жеп 
скаго— 1 8 ,8 2 5 , итого: 5 2 ,319  человѣкъ. Въ этомъ числѣ было: духовных 
мужескаго пола 1 6 2 , женскаго— 1 60 , итого 322 .

Въ с,-петербургскомъ уѣздѣ, въ ближнихъ приморскихъ мѣстахъ и сі 
лахъ: церквей 1 5 ; домовъ 1 ,9 2 7 ; жителей мужескаго пола: 6 ,6 4 1 , женскаі 
5 ,7 3 4 , всего 1 2 ,3 7 5 . Въ томъ числѣ духовныхъ: мужескаго 57 и женскаі 
6 1 , итого 118 .

Въ заказѣ  кронштадтскомъ: церквей 6 , дворовъ 4 3 9 , обывателей нуж< 
сваго пола 1 3 ,2 6 9 , женскаго 2 ,6 6 8 , а всего; 1 5 ,9 3 7 . Въ томъ числѣ, духоі 
вы хъ мужескаго 2 9 , женскаго 3 3 , итого 62.

Въ Шлюсссльбургѣ: церковь 1 , дворовъ 3 5 4 , обывателей мужеска 
пола 7 8 2 , женскаго 8 2 3 , а всего 1 ,6 0 5 . Духовенства— м уж ескаго?, женска 
14,. всего 21.

Въ уѣздѣ: церквей 5 , дворовъ 6 93 ; жителей мужескаго пола 1 ,9 6 6 , же 
скаго—-1 ,9 4 1 , всего 3 ,9 0 7 . Духовныхъ: мужескаго— 2 1 , женскаго 2 9 , вс 
го 50.

Въ Ямбу}пѣ: церковь 1 , домовъ 2 2 2 , жителей мужескаго пола 6 3 2 , же 
сваго 6 48 ; всего 1 ,2 8 0 . Духовныхъ 1 3 , изъ нихъ 3 мужескаго и 10 женска 
пола.

Въ уп>здѣ: церквей 5 , домовъ 1 ,1 9 8 , обитателей мужескаго пола 4 ,66  
женскаго 4,4Н 2, всего 9 ,1 4 6 . Въ атомъ числѣ духовенства: мужескаго 2 
женскаго 2 6 , итого 49. •

Въ Копорьѣ: церквей 2 , домовъ 5 81 ; жителей мужескаго пола 2 ,1 2 7 , же 
скаго 2 ,0 7 5 , всего 4 ,2 0 2 . Духовенства: мужескаго 10 и женскаго 1 0 , и: 
го 20.

Въ уѣздѣ: церквей 1 3 ; домовъ 3 ,1 8 4 ; жителей: мужескаго пола 1 0 ,8Е 
женскаго 1 0 ,3 8 4 , всего: 2 1 ,2 4 3 . Духовныхъ; мужескаго— 5 5 , женскаго { 
итого 111 .

Въ Выборгѣ: церковь 1, домовъ не показано, жителей мужескаго п< 
4 ,2 2 4 , женскаго 7 4 5 , всего 4 ,9 6 9 . Духовныхъ мужескаго пола 5 и женск 
6 , всего 11.

Въ уѣздѣ: церковь 1 , дворовъ 3 7 , жителей мужескаго пола 8 4 , женск 
6 9 , всего 153 . Духовенства: 2 мужескаго и 3 женскаго, всего 5.

Итого: однихъ приходскихъ церквей по епархіи было 95. Соборныя ц 
б в и ,  при которыхъ не было прихода, и домовыя не показаны въ той вѣ 
мости, нзъ которой взяты сіи свѣдѣнія. А соборныхъ съ домовыми было 
епархіи 21 церковь. Итого всѣхъ церквей было уже въ то время 1 16 . Дом<
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13 ,4 5 1 . Ж ителей: мужескаго пола 7 8 ,7 4 2 , женскаго 4 8 ,3 9 4 , всего же 127 ,16 3  
человѣка. Духовенства: мужескаго 4 6 3 , женскаго 4 8 2 , всего 945 .

Раскольники показаны: въ Кронштадтѣ одинъ мужчина, да въ ш т р 
екомъ уѣздѣ 6 мужчинъ и 6 женщинъ, итого по всей епархіи: 7 мужескаго и
6 женскаго пола. Здѣсь показаны только явные, записные раскольники. Про
чіе же содержали расколъ и , можетъ бы ть, другія ереси потаенно. Всѣхъ 
же раскольниковъ было въ это время не такъ мало, не только по уѣздамъ, но 
и въ самомъ С.-Петербургѣ.

При семъ, мы должны зам ѣтить, что пародонаселеніе с.-петербургской 
Сѵнодальной епархіи развивалось весьма быстро. Прослѣдить это полезно было 
бы для статистики, и въ с.-петербургскихъ архивахъ пѣтъ большого недо
статка въ матеріалахъ по сему предмету. Съ 1722  года, въ бывшую тіунскую 
избу, а потомъ и въ с. петербургское духовное правленіе высылались ежего
дно, хотя и не очень исправно, скаски о церквахъ, священнослужителяхъ и 
приходахъ. Намъ попалась одна изъ такихъ сказокъ, и въ ней мы нашли, 
между прочимъ, слѣдующій ф актъ , подтверждающій быстроту движенія наро- 
донаселенности. Въ копорскомъ уѣздѣ, въ Горскомъ погостѣ, въ 1722 году, 
дворовъ въ приходѣ было 156 . Черезъ десять ровно лѣ тъ , а имепно въ 1732  
году, ихъ оказалось уже 5 б 7 ,и  въ этимъ счетѣ 12 домовъ было помѣщичьихъ, 
тогда какъ, за десять лѣтъ назадъ, въ Гиревомъ погостѣ не существовало ни 
одного помѣщичьяго двора. Статистикѣ предоставляемъ рѣшить этотъ вопросъ 
въ связи съ причинами, содѣйствовавшими столъ быстрому населенію ново- 
завоеваннаго края. Мы скажемъ только, что въ числѣ сихъ причинъ, кромѣ 
браковъ и рожденій, важнѣйшее мѣсто занимала в ъ т о  время колонизація, т. е. 
переселеніе изъ другихъ мѣстъ.

Паства с.-петербургской Сѵнодальной области, во весь періодъ разсмат
риваемаго нами царствованія, находилась въ скорбномъ состояніи. По край
ней мѣрѣ, она страдала не меныпе своихъ пастырей, положеніе которыхъ мы 
выяснили прежде. Съ разныхъ сторонъ угнетали эту паству разнаго рода не
дуги и бѣдствія п физическіе, и гражданскіе и нравствепно-релнгіозные.

Изъ физическихъ бѣдствій, в ъ то  время,опустошительно дѣйствовали по
жары. Въ Ингерманлапдіи, отъ небрежнаго обращенія съ огнемъ, въ теченіи 
нѣсколькихъ лѣтъ, много разъ горѣли лѣса страшнымъ пламенемъ,—отчего 
не только разореніе лѣсовъ происходило, вліяя неблагопріятнымъ образомъ на 
измѣненіе климата, но и отъ дыма, по современному свидѣтельству, воз- 
духъ, во всѣхъ окольныхъ мѣстахъ и до самаго С,-Петербурга, нездоро
вымъ п вредителтымъ образомъ наполнялся. Обративъ вниманіе на сіи 
явленія, правительство внушало указами поступать съ огнемъ со всякимъ 
береженіемъ и смотрѣніемъ, въ лѣсахъ его не оставлять, и въ тоже время 
посылало лѣтомъ въ Ингерманландію приличное число солдатъ для надзора, 
вмѣстѣ съ служителями Вальдмейстерской (т . е. лѣсами завѣдывавшей) кон
торы, и для охраненія лѣсовъ отъ пожаровъ (Полн. собр. зак. имперіи, т .ІХ , 
стр. 859 и 8 60 ).

Большіе пожары опустошали, сверхъ того, жилыя мѣста, п св. храмы во 
■ногихъ мѣстахъ погорѣли. Мы уже говорили объ уничтоженіи пожарами нѣко-
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торыхъ церквей по с.-петербургской Сѵнодальной области, когда шла рѣчь 
перемѣнахъ въ строеніи св. храмовъ и о новыхъ церковныхъ постройкахъ. В 
1736 году, сгорѣлъ соборъ св. Исаакія далматскаго отъ молніи, ударивши 
въ спицъ. Въ 1737 году горѣла церковь вознесенія Господня. Въ 1738 год] 
выгорѣлъ городъ Выборгъ,— при чемъ сгорѣлъ п православный соборъ рожді 
ства Христова съ придѣломъ апостоловъ Петра и Павла (Собр. зак . т . X, ст| 
5 9 0 , ук. 20 авг. 1738 г. Я  7 6 3 5 ).

Самый Петербургъ трижды подвергался опустошительному дѣйствію огі 
въ 1735 , 1736  и 1737 годахъ А въ 1739 году погорѣли у берега Невы, пня 
Литейнаго двора, барки съ пенькою п масломъ, съ хлѣбомъ и рыбою (Соб 
зак . т . X, стр. 8 1 5 — 8 1 6 ). Послѣдній пожаръ произошолъ, какъ дознано і 
свое врема, отъ неосторожности, а въ предшествующихъ пожарныхъ случая) 
не только подозрѣвались поджоги (іЬіёеш, стр. 1 8 6 ), но и дѣйствительно ок 
вывались, какъ увидимъ послѣ, поджигатели. Па топографическихъ карта; 
С.-Петербурга, за это десятилѣтіе, рисуются въ разныхъ мѣстахъ, на огроі 
номъ пространствѣ, сплошныя массы развалинъ, стоявш ихъ, послѣ пожаров1 
въ запустѣніи. Между прочимъ, въ 1735  году сгорѣло подворье Александр 
невскаго монастыря, бывшее тан ъ , гдѣ нынѣ губернское правленіе (Собр. за 
т. X, стр. 1 3 0 ), и памятное по тому, особенно, обстоятельству, что въ неі 
арестованъ былъ, при императрицѣ Екатеринѣ І-й , преосвященный Ѳеодосі 
архіепископъ новгородскій. Въ 1736 году, истребленъ пожаромъ въ Морса 
улицѣ гостиной дворъ, существовавшій съ 1715  года, и биржа внутренн 
торговли (См. объясн. къ истор. планамъ С.-Петербурга, изд. 1843 г. ст 
5 2 , 5 6 , 57 и друг.).

Кромѣ существенной потери жилищъ, пожары причиняли великое зло об 
тателямъ въ обстоятельствахъ, какъ сопутствующихъ имъ, такъ и слѣдую тъ 
за ними. При пожарѣ 1737 года, по свидѣтельству современныхъ сказані 
происходили «многіе безбожные непорядки иворовства». Призванные на помоі 
солдаты, «вмѣсто надлежащаго отъема, не токмо въ воровство ударились, 
и во многихъ домахъ—въ палаты и въ погреба весьма силою врывались, ра; 
ряли и пьянствовали, п другіе многіе непорядки чинили». Нѣкоторые изъ си 
вспоиогателей пойманы были съ крадеными вещами, и подвергнуты, яко іі 
родные разорители, розыскамъ (Собр. зак. т. X стр. 1 9 4 )* .

Въ одномъ изъ инянныхъ указовъ того времени говорится, что псжа 
1736 года причинилъ «великое раззореніе многимъ с.-петербургскимъ обы* 
телямъ». Погорѣвшіе, лишившись крова, принуждены были, довольно долі 
время, почти до наступленія осени, жить на лугахъ , подъ открытымъ небо» 
со всѣмъ своимъ иждивеніемъ; ибо домовладѣльцы, чуждые, по увлеченію 
наживѣ, сострадательности къ потерпѣвшимъ бѣдствіе, увеличивали цѣны 
квартиры. Въ слѣдствіе сего, кабинетъ ея величества, имяннымъ указомъ о 
17 августа 1736 года (Полн. собр. зак . т . IX стр. 9 1 , &  7 0 3 3 ) , объяви 
чрезъ Полнціймейстерскую канцелярію, чтобы неотданные въ наймы дом 
свѣтлицы и избы владѣльцы давали на помѣщеніе погрѣвш имъ, за тѣже цѣн 
по какимъ они ходили до пожара, и отнюдь не больше, какъ за два рубля 
мѣсяцъ,— каковое распоряженіе должно было имѣть силу до 1-го мая 1737  го;
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Купеческіе же люди и разные маркитанты подняли цѣны на хлѣбъ и на 
прочіе жизненные предметы первой необходимости. Не имѣя денегъ, многіе по
горѣльцы, какъ говорится въ документахъ, «могли отъ глада помереть напрас
но». ІІосему и купецкимъ людямъ съ маркитантами сказанъ былъ инянной 
указъ съ подписками, чтобы предметы своей торговли продавали ио тѣмъ же 
цѣнамъ, какъ до пожара, съ означеніемъ самыхъ цѣнъ, затребованныхъ изъ 
с.-петербургской портовой таможни (там ъ же, стр. 902 —  9 0 3 , ук. 17 авг. 
1736 г. 7 0 3 5 ). А чтобы на будущее время лсгче туш ить пожары, такимъ 
я е  порядкомъ указано было вырыть на каждомъ дворѣ, или около двора на 
улицѣ, по одному и больше колодезю, и содержать ихъ въ добромъ порядкѣ. 
Сверхъ того, принимались, иного разъ, и другія мѣры противъогни, показанныя 
въ «Собраніи законовъ» за эти годы.

Кромѣ пожаровъ, въ с.-петербургской Сѵнодальной области причиняли 
зло, по мѣстамъ, болѣзни и разбои. Въ 1736 году, моровая язва дѣйствовала 
на животныхъ разнаго рода. Зло, по видимому, не было великимъ и на людей 
не простиралось. Къ пресѣченію его, правительствомъ предписаны были разно
образныя мѣры карантиннаго свойства, и между ними, напримѣръ, почтовая 
гоньба лошадей замѣнена была рѣчнымъ транспортомъ, вовесь путь— отъ С.-Пе
тербурга до С очинскаго яма и обратно (Полн. собр. зак. т . IX стр. 8 7 4 — 
8 75 , ук. сената, 8 іюля 1736  г. № 7005)

Въ самомъ Петербургѣ, отъ вліянія непомѣрной теплоты и выдѣленія міаз- 
мовъ изъ почвы, атмосфера вредно дѣйствовала на людей, и въ простомъ на
родѣ ходила какая-то болѣзнь, не названная по имени въ документахъ. Поли
цеймейстерская канцелярія, въ слѣдствіе сего, предпринимала, въ 1737 году, 
гигіеническія мѣры, исключительно относившіяся къ содержанію города въ чи
стотѣ (іЬйІет. т . X, стр. 134 — 1 3 5 , ук. 3 мая Лг 7 24 1 ).

Разбойники коренились по лѣсамъ въ разныхъ мѣстахъ и , нападая по 
дорогамъ на проѣзжихъ, грабили и били ихъ. Въ 1734 и 1735 годахъ, «во
ровство» или злодѣйства ихъ особенно усилились близь С.-Петербурга на пути 
къ Соснинской пристани. Правительство требовало, чтобы владѣльцы дачъ по 
этой перспективѣ, въ немедленномъ времени, вырубили лѣса, по обѣимъ сто
ронамъ дороги, на значительное пространство, дабы ворамъ пристанища не было 
(Полн. собр. зак. т . IX, стр. 547— 5 4 8 , ук. сената 14 іюля 1735  г. № 6 672).

По такому же побужденію, послѣдовало распоряженіе о вырубкѣ владѣль
цамъ лѣсовъ въ Ингерманлапдіи по Нарвской дорогѣ, отъ С.-Петербурга до 
Нарвы, на 30 сажень въ каждую сторону, «дабы внредь невозможно было раз
бойникамъ незапнаго чинить нападенія (тамъ же, стр. 9 0 0 , ук. сената 11 авг.
1736 г. № 7 03 0 )» . Тѣми же распоряженіями предписывалось безнашпортныхъ 
людей у себя не держать, и незнаемыхъ даже на ночлегъ не пускать, а ежели 
гдѣ пришлые безъ пашпортовъ явятся, такихъ ловить и отправлять въ города, 
понеже отъ такихъ гулящихъ и бѣглыхъ людей болѣе бываютъ воровскія со
бранія. А для искорененія разбойниковъ по дорогѣ къ Соснинской пристани, 
отправлена была изъ Военной Коллегіи даже пристойная партія солдатъ съ 
надлежащимъ числомъ оберъ-и унтеръ-офицеровъ. Мѣры эти , однакоже, не 
искоренили разбоевъ: такъ велико было зло! Злодѣи, напротивъ, размножа-
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л и с ь .  Въ 1739 году, они появились въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, ЖИЛИ И Д І  
отковали общинами, особенно отъ Шлнссельбурга вверхъ по Черной рѣчкѣ 
броду. 25 іюня 1739 года, опять повторено было объявленіе указа, подъ сг | 
хомъ смертной казни, чтобы бродягъ ловили и отдавали въ руки нравосу, 
(іЬііІепц т . X, стр. 8 0 8 , ук . Лв 7 84 0 ).

Въ томъ же году, стало извѣстно, что въ Финляндіи, на границѣ русски 
владѣній со шведскими, въ пустыхъ мѣстахъ, поселились жилищами бѣгл 
солдаты, занимавшіеся мошенничествомъ и разбоями. Одни изъ нихъ чр< 
повѣстки угрожали окрестнымъ обывателямъ грабительствомъ, требуя, вѣ| 
ятно, какой либодани. А другіе, вооружившись ружьями, хаживали партія» 
человѣкъ по шестидесаги и по семндесяти, нападая на жителей и дѣлая и 
разнаго рода насильства. Разумѣется, и для искорененія ихъ немедленно п 
ниты были правительствомъ строгія мѣры (іЬиІеш, стр. 7 7 7 , ук. 19 мая 17 
года, № 7 80 6 ).

Въ самомъ С.-Петербургѣ, на большой перспективѣ (т . е. на Певекомъ 
на погорѣлыхъ мѣстахъ, совершались драки и грабежи, такъ , что имнератрі 
приказала возстановить пикеты изъ солдатъ, для прекращенія сихъ золъ (Со 
зак. т . X, стр. 3 6 8 , ук. 14 дек. 1737 г. № 7 4 5 8 ). Въ первый разъ еще на 
встрѣтилось извѣстіе, что разные непорядочные люди въ С.-Петербургѣ имі 
с б о й  притонъ, на Выборгской сторонѣ, близъ церкви св. Сампсонія, въ казгчі 
слободѣ, состоящей изъ 22 дворовъ разныхъ владѣльцевъ. Правительство с, 
дало распоряженіе, чтобы слободу эту снести на другое мѣсто (Собр. з а к .т .  
стр. 8 54 ).

Былъ еще одинъ особый случай воровства, которое названо іробот  
пшьствомъ. Въ С.-Петербургѣ, въ одной киркѣ оставлено было, вѣроятно 
ночь, тѣло какого-то знатнаго иностраннаго человѣка. Нашлись мошенни 
которые, «не боясь будущаго страшнаго суда Божій и земной казни», пробрал 
тайно въ кирку, тѣло изъ гроба вынули и ограбили, бывшіе на немъ, бога: 
уборы. Кто были эти люди, неизвѣстно, но ихъ отыскали, изобличили, иі 
вали заставили признаться въ грабительствѣ и казнили смертію. Случай это 
ужасный самъ по себѣ, долженъ быть отмѣченъ въ исторіи нашего законс 
тельства: ибо, по поводу его, императрица установила гробокопателямъ сме 
ную казнь, безъ всякаго милосердія, повелѣвъ указъ о семъ внести въ Уло 
ніе. Вѣроятно, до петербургскаго періода нашей отечественной исторіи, гр< 
копательство между русскими лодьмн мало было извѣстно: ибо, въ царсі 
ваніе императрицы Анны Іоанновны, ни въ Уложеніи, ни въ указахъ ея н{ 
новъ не нашли никакого постановлена противъ него (Собр. зак. т . X, с 
7 2 3 , ук. 8 февр. 1739 г. М 7 75 0 ). Но въ С.-Петербургѣ, какъ мы вид 
выш е, гробокопательство, и опить— таки на Аптекарскомъ кладбищѣ и 
вѣрцееъ, появилось очень рано—въ первое же десятилѣтіе существованіи ное 

города.
Въ дворянскихъ кругахъ С.-Петербурга, развились, до азарта, разнаго [ 

игры. Сену злу не мало содѣйствовало допущеніе ихъ въ вольныхъ домахъ, і 
въ трактирахъ и въ кабакахъ Играли въ какія-то кости, въ карты , на бі 
ярдахъ. Въ это время, пишетъ Манштейнъ, м «при дворѣ завелась большая і
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точная игра. Многіе отъ игры наживали великія богатства, а другіе совершенно 
разорялись. Я часто видалъ, что иные, за одинъ пріемъ, проигрывали до 2 0 ,0 0 0  
рублей въ квпнтичъ или фаро. Впрочемъ, императрица не очень любила игру. 
Когда она начинала играть, то для того только, чтобъ проигрывать. Она, обык
новенно, держала банкъ, а пунктировалъ кто ннбудь одинъ, по ея назначенію. 
Кто выигрывалъ, тотъ получалъ отъ нея наличныя деньги, не снотря на то , что 
играли на марки; она же сана не брала денегъ съ проигравшихъ ей (Записки
о Россіи, 1810  г. ч. II стр. 6 2 )» . Благородное юношество не хотѣло отстать 
на атомъ поприщѣ отъ своихъ отцовъ. Въ особенности, прославлялись играми 
и пьянствомъ дому ея императорскаго величества иажи и камеръ-пажи. Ука
зомъ отъ 5 марта 1735 г. (Собр. з а к . 6703) ,  велѣно ихъ, если гдѣ появятся, 
не допуская до питья п игры, брать подъ караулъ и приводить въ домъ ея 
императорскаго величества въ дежурную генералъ-адъютаитовъ. Между же сими 
юношами, наипаче прославился пажъ Иванъ Волковъ. На счетъ его, въ указѣ 
сдѣлано слѣдующее особое распоряженіе: «пуще смотрѣть пажа Ивана Б о л т а ,  
и ежели гдѣ явится, тотчасъ, поймавъ, привести въ дежурную (іЬ і(Іет)*. Взро
слые, предаваясь симъ играмъ, теряли на нихъ деньги, пожитки, деревни и 
крестьянъ,— отчего, какъ сказано въ имянномъ запретительномъ указѣ , не толь
ко въ крайнее разореніе и убожество приходили, но и въ самый тяжкій грѣхъ 
впадали, и души свои въ конечную погибель приводили. «Того ради, по ревно
сти закона Б о ж ій ,  императрица нянинымъ указомъ отъ 23 января 1733 года 
(тамъ же, стр. 2 0 , &  6 3 1 3 ), повелѣвала такія богомерзкія продерзости оста
вить, а противящихся сему указу наказывать сперва денежнымъ штрафомъ, 
потомъ взятьемъ въ тюрьму, а подлыхъ— нещаднымъ битьемъ батогами, и 
жесточае, смотри по важности дѣла».

Простой народъ также предавался разнаго рода играмъ, между которыми 
упоминаются карты , кости и ещ екакая-то игра зернью, которая производилась 
на открытыхъ мѣстахъ, какъ то: на лугахъ и плацахъ (Полн. собр. зак . т. 
X, стр. 3 0 5 , ук. № 7 3 9 0 ). Страсть къ симъ играмъ, въ связи съ пьянствомъ, 
до того овладѣла рабочимъ народомъ, что фабриканты, своею силою и вліяніемъ, 
ничего не могли подѣлать съ нимъ, и вынуждены были взывать къ помощи пра
вительства, которое, въ 1739 году, опредѣлило ссылать невоздержныхъ въ 
Сибирь на коштѣ фабрикантовъ (іЬ йіет, стр. 8 2 7 , ук. 3 авг. № 7 8 6 6 ).

Пьянство, какъ мы видѣли, издавна существовало въ С.-Петербургскомъ 
краѣ. Русскіе и туземцы финскаго племени не уступали другъ другу въ при
вязанности къ спиртнымъ напиткамъ. Въ Петербургѣ порокъ сей сталъ разви
ваться н строить себѣ пристанища, т . е. кабаки и трактиры, съ послѣднихъ 
годовъ царствованія Петра великаго. Самый дворъ государя подавалъ въ насто
ящемъ случаѣ, какъмы  видѣли р ан ьте , недобрый примѣръ. «Со времени Петра
1-го, пишетъ Манштейнъ, вошло въ обыкновеніе при дворѣ много пить. Однако- 
жѳ, сего сказать нельзяо времени императрицы Анны, иоеливу она не могла 
видѣть пьянаго человѣка. Только одному князю Куракину было позволено пить, 
сколько ему хотѣлось. Но чтобы не привесть вовсе въ забвеніе столъ стран
ный обычай (т . е. иного пи ть), 29 января, день восшествія императрицы на 
престолъ, обыкновенно, посвящонъ былъ бахусу (т . е. пьянству). Въсей день,
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каждый придворный, стоя предъ ея величествомъ на колѣняхъ, обязанъ б 
выпить большой бокалъ венгерскаго вина. Сіе приводитъ пнѣ на память др] 
обрядъ не мѣнѣе странный. Наканунѣ большихъ праздниковъ, всѣ придвор 
и гвардейскіе офицеры сбирались во дворецъ, для привѣтствовали государь 
и цѣловали у нея руку. Она же изволила тогда подносить каждому изъ по 
дящихъ стаканъ, наполненный виномъ (Записки о Россіи, изд. 1810  г. ч 
стр. 63— 64)* .

Въ десятилѣтіе императрицы Анны Іоанновны, трезвенность окончате. 
уступила пальму первенства своему противнику. Причиною, давшею переі 
порочной страсти къ вину, было само правительство. Едва-ли когда с.-пе 
бургская администрація такъ заботилась о возвышеніи казенныхъ интере 
въ ущербъ народной нравственности и народнаго же благосостоянія, как 
царствованіе императрицы Анны Іоанновны. Надобно полагать, что извѣс 
жадность къ деньгамъ лицъ, стоявшихъ во главѣ управленія, такихъ , і 
Баронъ, злонамѣренно спекулировала на поживу, опираясь, съ вѣрнымъ у 
іо н ъ , на историческую слабость народа. А что развитіе пьянства въ сто, 
за это время именно слѣдуетъ приписать администраціи, ѳто не подлез 
соинѣнію: ибо тогда не откупщ ики, а само правительство завѣдывало и р 
водило продажею литій. Намѣреніе же его извлекать казенные интересы 
распространенія въ народѣ пьянства выразилось во многихъ печатныхъ р; 
ряженіяхъ того времени. Таковы, для примѣра, слѣдующіе указы: а) ука 
сената 21 апрѣля 1733  года (Полн. собр. зак . т . IX, стр. 90— 9 1 , № 6 
запрещалось, подъ опасеніемъ штрафа, продавать въ С.-Петербургѣ, въ і 
тирахъ н вольныхъ домахъ, вывозимую н з ъ - з а  моря Гданскую водку, 
не было остановки въ продажѣ казенныхъ дорогихъ россійскихъ водокъ, ик 
$я императорскаго величества убытку не происходило, б) Указомъ сената 
30 января 1736 года (там ъ же, стр. 7 3 3 — 7 3 4 , «№ 6 8 7 7 ), устроены 
отъ казны, для усиленія продажи вина, выставки на всѣхъ островахъ С 
тербурга: Адмиралтейскомъ, Васильевскомъ, Петербургскомъ, и н а  Москоі 
м Выборгской сторонахъ. На этихъ вы ставкахъ вино продавалось въ ч* 
полукружки, кружки, четвертями, полуведрами и ведрами по указнымі 
намъ; для сбору денегъ отъ продажи, поставлены были солдаты изъ людей 
рыхъ, чтобы продажа производилась безъ обмѣровъ, а деньги опускал] 
онн въ ящики за  печатьми. Всѣхъ вольныхъ домовъ или кабаковъ был
1736 году, сто двадцать. На топографическихъ планахъ С.-Петербурга 
десятилѣтія, видишь, по мѣстамъ, цѣлые ряды домиковъ съ особыми знай 
Когда обратишься въ указателю плановъ, то , подъ цыфрою этихъ домовъ 
таешь надпись: кабаки. Значитъ, заведенія эти , въ то время, сгруппп] 
вались по нѣскольку на одной мѣстности.

Не смотри на то, что сто двадцать кабаковъ было достаточнымъ ко. 
ствомъ для тогдашняго С.-Петербурга, въ томъ же 1736  году, указомъ с< 
отъ 26 апрѣля (там ъ же, стр. 8 0 1 — 8 0 3 , № 6 9 4 3 ), наС.-Петербургскомъ 
ровѣ отдано, съ публичнаго торгу, еще 10 новыхъ питейныхъ домовъ на от 
такимъ людямъ, за благонадежность которыхъ могла поручиться Ратуша 
стѣ съ Камеръ-конторою. Въ томъ же 1736 году, изданъ отъ 6 мая ими
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указъ о продажѣ въ С.-Петербургѣ вина н водки ведрами и полу ведрами (въ 
пресѣченіе корчемства) только изъ казны, т . е. въ казенныхъ стойкахъ, а изъ 
питейныхъ домовъ чарками и кружками,— при чемъ вольнодомцы, т . е. касат
и к и ,  дорогою цѣною оплачивали казнѣ вредный продуктъ, и непремѣнно прі
обрѣтали его на готовыя (наличныя) деньги. Базённыхъ стоекъ съ ведерною 
продажею въ С.-Петербургѣ до 1736 года было только три: на Адмиралтей
скомъ, Васильевскомъ и Петербургскомъ островахъ. Указомъ сената отъ 21 
іюня того же года (тамъ же, стр. 8 6 1 , &  6 9 9 1 ), «для исполнительнаго въ каз
нѣ ея императорскаго величества виннаго и водочнаго сбора», предписано по
ставить еще три ведёрныхъстойки: одну на Московской сторонѣ въ казенныхъ 
постоялыхъ дворахъ, другую —  на Выборгской —  въ Охтенскихъ слободахъ, 
третью— па Адмиралтейскомъ острову. Въ указѣ сената отъ 13 декабря 1736 
года (там ъ же, стр. 999 — 1 0 0 2 , ДО 7 1 1 9 ) , издано дополнительное постановле
ніе о роздачѣ питейныхъ домовъ въ С.-Петербургѣ.

Мы привели немногіе только указы , но ихъ выходило, въ теченіе десяти 
лѣтъ, гораздо больше, иногда, каждый годъ, по пѣскольку. Такъ. напр. въ 1737 
году, послѣдовалъ сенатскій указъ объ отдачѣ въ С.-Петербургѣ тракти
ровъ и кабановъ на откупъ и о бытіи порченнымъ діъламъ въ вѣдомствѣ 
Полицеймейстерской канцеляріи (Собр. зак. т. X, стр. 380 — 3 8 2 ). Въ 1738 
году, 15 февраля, по доношенію коммиссіи о строеніи С.-Петербурга, вышла 
резолюція отъ кабинетъ-министровъ о постройкѣ, на Васильевскомъ островѣ 
въ первой линіи и по берегу больиюн Невы ріъки, питейныхъ домовъ (іЬісіеш, 
стр. 4 1 6 — 4 2 0 , &  7 5 1 5 ). Въ томъ же году, 2 ноября, объявленъ еще сенатскій 
указъ о постройкѣ кабаковъ (и  притонъ каменныхъ, чтобы не горѣли) въ 
С,-Петербургѣ (іЫ&еш, стр. 6 4 5 , № 7 6 8 1 ). Въ 1739 году, 20 декабря, изданъ 
отъ сената указъ объ опредѣленіи шитыхъ сборщиковъ въ вольные трак
тирные дома на С,-Петербургскомъ и Адмиралтейскомъ островахъ, на 
Выборгской и Московской сторонахъ и въ прочихъ мттахъ, кромѣ Ва-  
сильевскаго острова, гдѣ вольные трактирные дом& отданы были на откупъ 
купцу Чиркину (іЬМеш, стр. 9 8 3 , № 7 9 7 8 ) , извѣстному храмоздателю Благо
вѣщенской церкви. Въ 1740 году, 10-го ію ня,указомъ сената освобождены отъ 
всякаго постоя всѣ домА, въ которыхъ производилась казенная питейная про
дажа, дабы не чинилось въ ней умаленія и казнѣ недобора (Собр. зак . т . XI, 
стр. 1 5 6 , ДО 8 1 3 2 ) . Всѣ сіи у казы ,какъ  показываетъ ихъ содержаніе, направ
лены именно въ тому, чтобы усилить потребленіе вина для интересовъ казны.

Но можно сказать, что съ 1735  года правительство, заботясь о выгод
нѣйшей системѣ продажи вина, напрасно хлопотало распространить питье его 
въ народѣ въ большихъ еще размѣрахъ. Б ъ  тому времени, народъ привыкъ уже 
въ пьянству: онъ пропивалъ, по кабакамъ и трактирамъ, всѣ свои заработки. 
Коли же не было наличныхъ денегъ, то обѣднѣвшіе люди прибѣгали къ мѣрамъ 
протекшихъ вѣковъ: тащ а въ кабакъ платье, посуду н всякія вещи, тамъ з а 
кладывали ихъ на вино, пиво и медъ. А у кого пропито было свое имущество, 
тогъ воровалъ вещи у другихъ и также сносилъ въ кабакъ. Вольнодомцы и ра
ботники и хъ , не пренебрегая никакими вещами, охотно принимали всякіе за 
клады, ссужая народъ за цѣнные предметы гибельнымъ питьемъ. Такъ-какъ
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прошивка имущества была на Руси стариннымъ порокомъ, унаслѣдован 
вѣками: то торговыхъ уставомъ, гораадо ранѣе сего врем ен а было запре 
продавать питья въ долгъ н подъ залоги. Чтобы остановить кабатчпков' 
дачи негоднаго питья подъ залогъ послѣдняго достоянія бѣдныхъ, по указ 
ната отъ 12 августа 1737 года (там ъ же, стр. 558 — 5 5 9 , № 6 7 8 6 ) , П] 
зано было: <въ С.-Петербургѣ публиковать и во всѣхъ кабакахъ и въ 
иыхъ домахъ (трактирахъ) выставить листы отъ камеръ-конторы, чтобъ во 
домцы (т . е. содержатели домовъ съ винною продажею), какъ сани , такъ  і 
работники, вино, пиво и медъ продавали на готовыя деньги, а въ закладъ ііл 
посуды и другихъ никакихъ вещей, отнюдь не принимали». За исполнеі 
этой мѣры слѣдили Камеръ-контора, С.-Петербургская ратуш а и полиція.

Пьянство, разжигая въ человѣкѣ страсти , побуждаетъ его, при вес« 
темпераментѣ, къ отчаянному разгулу, а при настроеніи мрачномъ —  кт 
рамъ, дракамъ, буйству. Сцены того и другого свойства сдѣлались въ С 
тербургѣ ежедневными, будничными. Пьяные, бродя по улицамъ столица 
иныхъ мѣстахъ весело распѣвали пѣсни, предаваясь играмъ и изліяі 
чувствъ, въ другихъ же ссорились и пускались въ битвы. Полиціймей 
екая канцелярія, привыкнувъ къ такимъ сценамъ, оставляла ихъ безъ вг 
нія. Паконецъ, уже сани кабпнетъ-министры, не могши болѣе сносить и 
ятны хъ встрѣчъ, въ 1738 году приказали полиціи отдать приказъ у рога' 
дабы пьяные по улицамъ не вздорили, пѣсенъ не пѣли, а ослушниковъ в< 
ловить и приводить въ полицію (Собр. зак . т . X, стр. 4 0 7 , ук. 9 фея 
7 5 0 8 ). Можетъ быть, полицейскій надзоръ былъ причиною того, что, въ 
году, ссоры и драки пьяныхъ, вмѣсто улицъ, производились на дворахъ 
квартирахъ, и потому указомъ 17 октября наикрѣпчайше подтверждено 
жестокимъ истязаніемъ, чтобы п въ домахъ шуму и дракъ небыло. В ъсаі 
же кабакахъ и трактирахъ не только пѣсни и ссоры, но и хуже ихъ— в 
непристойности были терпимы, и не видно, чтобы подвергались запрещен 
Къ концу настоящаго періода, правительство императрицы Анны Іоанн 
само увидало, что грубѣйшіе и самые тяжкіе пороки въ петербургской 
щ ествѣ, напр. воровства, поджоги, убійства, совершаемые безстрашно, рі 
лисъ не отъ чего иного, какъ отъ пьянства,  и потому торговлю кабакс 
вольныхъ домовъ ограничило Бременомъ съ 9 часовъ утра до 6 попол 
(Собр. зак . т . XI, стр. 2 7 5 , ук. 17 окт. 1740  г. № 8 2 6 0 ).

Совершенно тѣже мѣры предпринимались, для распространенія винной 
дажи, и въ другихъ мѣстахъ с.-петербургской Сѵнодальной области, чтб \ 
зываютъ слѣдующіе указы: а) отъ 15 мая 1739  года объ опредѣленіи къ 
ной и водочной продажѣ въ Шлиссельбургѣ и его учьздѣ бурмистра, м  
нихъ и цѣловальниковъ (ііжіеш, стр. 7 7 5 — 7 7 6 , № 7 0 8 4 ); б) отъ 21 деі 
того же года объ опредштіи къ кабацкимъ сборамъ въ Ингерманлапдіи 
нихъ сборщиковъ, '  и о представленіи въ Сенатъ изъ Камеръ-Конторъ 
отдачѣ на откупъ всякихъ сборовъ дд сроковъ за  полгода(іЬігіет, стр. 
№ 7 9 7 9 ). Споспѣшникамъ кабацкому сбору дѣлали всякія льготы, за нер 
піе угрожали казнями, а къ ревности поощряли даже милостію ея цар( 
величества. Въ первомъ изъ сихъ указовъ сказано: «сборщикамъ накрр
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подтверждать, чтобы наврѣпко же старались, дабы противъ овладовъ учиненъ 
былъ приборъ,— за чтб обнадежить ихъ ея императорскаго величества мило
стію; наиротивъ же того, ежели отъ нерадѣнія ихъ учинятся недоборы, то не 
только оные на нихъ взысканы, но, сверхъ того, за такое нерадѣніе штрафо
ваны будутъ жестоко; ежели же и камеръ-вонтора, въ такомъ случаѣ, за ними 
крѣпкаго смотрѣнія имѣть не будетъ, за то такожъ[штрафована быть имѣетъ». 
Ц замѣчательно, что въ распространеніи продажи вина, какъ показываютъ по
мѣченные указы , заинтересованы были почти всѣ гражданскія администра
тивныя учрежденія Петербурга, какъ-то: сенатъ, камеръ-контора, ратуш а, по
лиція, вомыиссія о строеніи города и самое имя ея императарскаго величества.

Вмѣстѣсъ играми и склонностью къ хмѣльнымъ напиткахъ стали водворять
ся роскошь и расточительность. По свидѣтельству Манштейна, великолѣпіе двора 
нриведено было въ стройный порядокъ, и это стоило величайшихъ издержекъ. 
<На сей одниъ предметъ выходило изъ имперіи невѣроятное величество серебра 
(Зап . о Россіи, стр. 5 9 )* . «Великолѣпіе же, введенное у двора, говоритъ князь 
М. М. Щербатовъ въ запискахъ о поврежденіи нравовъ въ Россіи, понудило 
вельможъ, а подражая имъ, и другихъ умножить свое великолѣпіе». Ца*редво- 
рецъ, издержавшій въгодъ 2 ,0 0 0  или 3 ,0 0 0  р. на свой гардеробъ, едва бывалъ 
замѣтенъ по своему наряду: иностранцу, содержателю моднаго мягазина, до
статочно было прожить въ С. Петербургѣ два— три года, чтобы пріобрѣсти 
хорошій капиталъ, хотя бы, при пріѣздѣ своемъ, онъ ннчего не имѣлъ, кромѣ 
долгу. Но роскошь и мотовство состояли невъ  однихъ нарядахъ, но и во всемъ—  
въэкипаж ахъ, меблировкѣ, столѣ. «Число разныхъ винъ, говоритъ князь Щер
батовъ, умножилось, и прежде незнаемыя: шампанское, бурту новое и папское 
стали привозиться н употребляться на столы»..

Была выписана италіанская опера, заведены оркестры и камерная музы ка, 
появились маскарады. Ш утъ императрицы, пталіанецъ Педрилло, въ 1736  г. 
писалъ къ герцогу Ыедичи въ Тосвану: «хотя мы находимся въ самомъ нордѣ 
(сѣверѣ), однакожъ при дворѣ имѣются такія забавы, какія могутъ быть при 
первыхъ европейскихъ дворахъ, не смотря ни на какое иждивеніе. Баше высо
чество можете симъ примѣромъ воспользоваться».

При изложенныхъ доселѣ бѣдствіяхъ, народъ С.-Петербургскаго края тер
пѣлъ большія страданія отъ вліянія тогдашней правительственной системы. 
Тягость ея чувствовалась и давила людей не только въ общественномъ строѣ 
жизни, но и въ семейномъ быту. Мальгннъ (Зерцало государей, изд. 1794  г. 
стр. 571 — 5 75 ) такъ описываетъ характеръ императрицы Анны Іоанновпы и 
нравственныя страданія человѣчества, по преимуществу, въ столицахъ, аслѣ- 
доватсльно наиболѣе въ С.-Петербургѣ, который подвергался, ио непосред
ственной близости своей къ центру горестей, бблыпимъ бѣдствіямъ, чѣмъ 
напр. Москва, или Кіевъ. «Страшно, подлинно, подумать, пишетъ Мальгинъ, 
до какой степени простирались суровость, жестокости, кровопролитіе и край
нее подданныхъ удрученіе: ибо въ столицахъ мужъ съ женою, другъ съ ис
креннимъ (т . е. другомъ) своимъ, безъ явной себѣ опасности отъ многихъ 
повсюду тайныхъ примѣчателей и доносителей, паче же злобныхъ затѣ й н и 
ковъ, не товмо на улицахъ н общенародныхъ мѣстахъ, спроста и совсѣмъ о
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стороннемъ разговаривать, кольни наче о угнетенномъ н бѣдственномъ своеі 
состояніи промолвить чтб, или другъ друга чѣмъ либо въ общей почти свор 
утѣш ить, а часто и о незапномъ п безвѣстномъ отлученіи, потерѣ и , конечв 
жестокомъ жребіи, искреннихъ и присныхъ своихъ ни навѣстить, ни помоч 
ниже провѣдать, но ни въ домахъ своихъ, а думаю, и въ самыхъ мысля, 
вознамѣриться о томъ не могли и не смѣли. О, великаго ужаса въ ономъ щ 
шедшемъ! Всеобщій страхъ, уныніе и отчаяніе обладали душами всѣхъ; ник 
не былъ безопасенъ, по малѣйшему подозрѣнію, въ свободѣ состоянія и жизя 
тѣмъ болѣе,что нерѣдко, въ таковыхъ случаяхъ, и самая совершенная певи 
ность отъ злобы, злости, затѣй и корыстолюбія злостраждетъ. Ыногокраі 
малѣйшее успокоеніе и самое ложе превращалися въ темницу, гдѣ немочію 
мое множество были жертвою звѣрской лютости и безчеловѣчія, а особливо 
отъ приставниковъ, къ лютости обыкшихъ, и самыхъ лютыхъ звѣрей люті 
шими бывающихъ, власть и законы врайне злоупотребляющихъ. Знатные 
богатые лишаемы были свободы, чести, достоинствъ, имѣнія и ж изни, вой 
сослано было въ ссылку болѣе 2 0 ,0 0 0 » .

Находя основаніе такаго давленія въ нѣкоторыхъ личныхъ свойства 
государыни Анны Іоанновны, въ ея строгости выше мѣры, Мальгинъ да. 
пиш етъ, что къ такой суровой системѣ и сана государыня «приводима бі 
наипаче посредствомъ и орудіемъ жестокаго отъ природы, грубаго въ вос 
тан іп , изъ самой низости на высоту счастія и честей возведеннаго, въ чес 
любіи неограниченнаго, въ обогащеніи ненасытнаго, въ чести равныхъ с 
нетерпѣвшаго, самолюбіемъ, завистію и невѣжествомъ помраченнаго, аРоссі; 
крайне ненавидѣвшаго, и во всемъ подозрѣвавшаго, любимца, вельможі 
временщика своего Бирона». Клевретомъ же Бирона, по части угнетенія и і 
вопролнтій, былъ Андрей Ивановичъ Ушавовъ, сынъ бѣднѣйшаго дворян 
Новгородской губерніи, семнадцать лѣтъ управлявшій тайною канцелярі 
«Память Ушакова, говоритъ князь Петръ Долгоруковъ (Сказанія о родѣ нн; 
Долгоруковыхъ, Спб. 1840  г. стр. 2 6 0 ), останется на вѣки въ презрѣні 
всѣхъ благородныхъ Россіянъ. Безжалостно проливая кровь человѣческую 
безъ малѣйшаго содраганія, присутствуя лично на жесточайшихъ истязанія 
онъ долженъ быть русскими ненавидимъ болѣе, чѣмъ санъ Биронъ. Вн 
митавскаго конюха былъ иноплеменникомъ и ненавидѣлъ Россію за оскор 
нія, нанесенныя ему при дворѣ Петра великаго; Ушанокъ же былъ корень 
русскимъ дворяниномъ, и , не взирая на то, содѣйствовалъ раззоренію и у 
тенію россіянъ». О тъсихъ-то двухъ личностей разливались бѣдствія н гор 
всю Россію, чувствуемыя иаиболѣе, вблизи ихъ, въС.-П етербургѣ и въ с. 
тербургской сѵнодальной области.

Ыы знаемъ одинъ примѣръ, что лютеранскіе пасторы, содѣйствуя нѣі 
кой партіи въ угнетеніи православныхъ, являлись доносчиками на нихъ и 
п о б и л и с ь  орудіемъ жестокаго ихъ преслѣдованія въ с.-петербургской епар 
Въ 1732 году, въ герцогствѣ Ингернанландіи производилась перепись кре 
янъ по именамъ и по лѣтам ъ,— при чемъ нѣкоторыя души утаены быливъ 
доровской и другихъ мызахъ, приписанныхъ къ дворцовому селу Красн 
также въ дворцовой Шунгоровой мызѣ и въ деревняхъ латыш скихъ. 3
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было, что, по указан ъ  Петра I , за умышленную утайку положено было страш 
ное наказаніе дворцовыхъ волостей нрикащ иканъ, старостамъ, дьячкамъ и 
прочимъ прикосновеннымъ лицамъ, ботъ какой-то пасторъ и донесъ о выше
упомянутой утай кѣ , и эти люди (имена неизвѣстны), допустившіе утайку , по 
именному указу отъ 7 іюня 1733 года, строго наказаны были батожьемъ при 
стеченіи народа (Полн. собр. зак . т . IX, стр. 1 6 0 — 1 6 1 , ук. № 6 432).

Н аказанія, въ то время, производились самыя страшныя. Тайная канцеля
рія, по нѣкоторому доказательству, признала поджигателями обывательскихъ 
домовъ въ Морской улицѣ, 6 іюля, крестьянскаго сына Петра Петрова, называ
емаго Водолазъ, да крестьянпна Володиніра Перфильева. Взявши подъ арестъ, 
^іхъ подвергли въ Тайной канцеляріи столь тяжкимъ смертнымъ пыткамъ, что 
несчастные, желая продолжить животъ свой, вынуждены были облыжно 
показывать, будто ихъ подъучалн къ поджогу другіе люди, которые, на самомъ 
дѣлѣ, совсѣмъ не были причастны къ сему злодѣйству. А наконецъ, Петровъ и 
Перфильевъ, на основаніи Уложенія (гл. 1 0 , п. 2 28 ) и военнаго устава (гл. 
21 , артик. 1 7 8 ), наказаны жесточайшею смертію, а именно: сани живыми 
сожжены на томъ мѣстѣ, гдѣ учинился пожаръ. Солдатской женѣ Степанидѣ 
Косьмииой Зуевой, р ан ьте  еще подвергавшейся за ч т о - т о  розыскамъ и пуб
лично битой кнутомъ, на томъ же мѣстѣ отсѣчена голова за то, что она будто 
бы вѣдала о зломъ умыслѣ поджога, и нигдѣ благовременно о томъ не заявила, 
да н сама была сообщницею въ поджогѣ; нбо, во время пожара., поймана съ 
чужими крадеными пожитками (Собр. зак. т. X, стр. 305  — 3 0 7 , № 7 39 0). 
Спустя нѣсколько лѣ тъ , другой человѣкъ, а иненно— крестьянинъСавелійНе- 
федьевъ пойманъ былъ на пожарѣ съ краденными же пожитками, и ему, въ 
1740 году, учинена смертная казнь. Указъ же 1737  года о наказаніи поджи
гателей, по сему случаю, предписано было читать въ церквахъ по воскреснымъ 
н праздничнымъ днямъ, «чтобы оный у подлаго (т . е. простаго) народа во 
всегдашней и незабвенной памяти былъ (Собр. зак. т . XI, стр. 198 —  2 0 0 , 
ук. сената отъ 24 іюля 1740  г. № 8 1 8 3 )» .

Строгость, пытки и тяжкія наказаніи простирались тогда на очень мно
гія единицы людей разнаго зван ія, подвергая семейства ихъ душевнымъ стра
даніямъ, а дѣятельность, промыслы, имущества раззоренію. Въ резолюціи ка- 
бпнетъ-министровъ на сообщеніе сената отъ 28 марта 1740  года (Собр. зак. 
т. XI, стр. 7 3 — 7 5 , № 8 0 5 6 ) говорится, что многіе с.-петербургскіе жители, 
купцы и другихъ чиновъ люди, имѣющіе свои доны и торговые промыслы, за 
вины розыскиваны и биты кнутовъ; также солдатскія, натросскія и другихъ въ 
службѣ обрѣтающихся чиновъ жоны, за ихъ вины, пытаны же и биты кнутовъ; 
такожъ, многихъ разночинцовъ люди ихъ , по дѣланъ, иные нытаны , а другіе 
наказаны. Почти всѣ эти пытанпые н наказанные высылались, какъ подозри
тельныя личности, изъ столицы, —  отчего происходили слѣдующія вредныя 
послѣдствія для нравственнаго и экономическаго быта людей: нндѣ мужья 
были отлучены отъ жонъ, индѣ жоны отъ мужей, и семейства обоихъ прихо
дили въ разстройство, дворы оставались пусты ни, торговыя предпріятія пада
ли и разрушались. Видя такія послѣдствія, кабинетъ-мииистры, уже въ 1740 
году, постановили: «не высылать изъ Петербурга всѣхъ людей, публично на-
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казенны хъ, кромѣ тѣ хъ , которые наказаны за важныя вины, по дѣламъ ва 
целяріи тайныхъ розыскныхъ дѣлъ; въ особенности же не высылать таких 
которые жили въ С.-Петербургѣ своими доками; но, присохъ, накрѣпко смо 
рѣть, чтобы подозрительныхъ къ воровству и шатающихся безъ пашпортов 
которые здѣсь дворовъ своихъ не имѣютъ, отнюдь не было».

А въ этой тайной канцеляріи многіе сходили съ ума отъ строгаго заклі 
чеши, пытокъ н душевныхъ страданій, и пощады пасому небыло. Наказыва 
не только престарѣлыхъ или несовершеннолѣтнихъ, мужескаго и женскаго пол 
по и больныхъ, даже сумасшедшихъ, ссылая еще ихъ, послѣ наказанія, отдѣл 
наго отъ пытокъ, чрезъ св. Сѵнодъ въ монастыри на «неисходное пребываніе 
Изъ престарѣлыхъ подвергся такому наказанію отставной барабанщикъ перва 
Моренаго полка, Григорій Сорокинъ;изъсумаешсдшихъ— женамагазинг-вахте 
Адмиралтейскаго вѣдомства Василья Ходанкова— Катерина Петрова; а изъ оче 
молодыхъ— дѣвица Анна Ивановъ, 15 лѣ тъ , лютеранской вѣры, за навѣтъ 
поджогѣ, подвергалась пыткамъ въ губернской канцеляріи, и ,п о  сознаніи сво 
вины, жесточайшимъ образомъ публично наказана и сослана въ каной-то да; 
кій дѣвичъ монастырь въ работу, съ тѣмъ, чтобы ивъ монастыря никуда ее 
выпускать (Собр. зак . т . X, стр. 768  и т . XI, стр. 1 7 2 ).

Доносы иногда дѣлались отъ самыхъ близкихъ людей, напр. отъ жопъ 
мужей, и доносчики получали хорошія награды. Бапитанъ-лейтенантъ морскі 
флота Александръ Возницынъ, православной вѣры, будучи въ Польшѣ у жг 
Вороха Лейбова, принялъ жидовство, съ совершеніемъ обрѣзанія (Собр. зг 
т. X, стр. 556— 5 6 0 , ук. 3 іюля 1738 года, № 7 6 1 2 ). Жена Возницына Еле 
Иванова, урожденная Дашкова, учинила на него доносъ въ отступничествѣ о 
Православной вѣры. Послѣдствія дѣла были таковы: мужъ, въ канцеляріи т: 
ныхъ розыскныхъ дѣлъ въ С.-Петербургѣ, былъ жестоко пытанъ на дыбы 
повинился въ своемъ странномъ, но и страшномъ грѣхѣ, и сожжетъ на косм]. 
а жена, сверхъ законной части изъ имѣнія мужа, который владѣлъ вресті 
нами, отъ щедротъ императрицы еще получила сто д у ш ъ  съ землями ипрочи 
принадлежностями, въ вознагражденіе за правый доносъ (Собр. зак . т. 
стр. 6 9 1 — 6 9 2 , ук. 10 января 1739 г .,  № 7 7 2 5 ).

Въ десятилѣтнее царствованіе императрицы Анны Іоанновны, Правосл 
пая вѣра въ Россіи подвергалась нападеніямъ со стороны лютеранства. Въл* 
блаженнаго Ѳеофилакта Лопатннскаго и другихъ своихъ поборниковъ, 
Церковь мужественно отстояла свои догматы и исконныя учрежденія. Въ саі 
оградѣ православія, между сынами его, велись, въ нестройномъ порядкѣ, пре 
к а т я  касательно нѣкоторыхъ пунктовъ ученія и нѣкоторыхъ установленій др 
кости. Центръ сихъ разногласій и борьбы находился въС .-П етербургѣ, гдѣ і 
жили вожди разныхъ воззрѣній, или привозились изъ другихъ мѣстъ, для с 
и наказаній. Православная церковь перенесла это двойное, внѣшнее и внутр 
нее, испытаніе; ея свящ. хоругвь восторжествовала надъ врагами. Однако 
немощные изъ ея членовъ не остались совсѣмъ безъ ущерба. Въ С.-Петербу 
появились лютеранскія мнѣнія: будто бы монашество не есть необходимо 
Церкви, и 10 іюля 1737 года изданы были строгія мѣры, которыя крайне 
кратнли число желающихъ вести подвижническую жизнь. Ослабѣло уваж<
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къ иночеству, этому строго-евангельскому учрежденію Христіанства. Русскіе 
православные люди стали также колебаться, больше, чѣиъ во дни Петра вели
каго, сомнѣніями въ нетлѣніи св. мощей и въ другихъ отличительныхъ исти
нахъ и преимуществахъ нстинно-Христовой церкви. Знакомство съ идеями за 
пада произвело особенно вредное вліяніе на чувство вѣры въ передовомъ дво
рянскомъ сословіи. Имѣвшій знатный чинъ, мѣсто п ордена, князь Димитрій 
Михайловичъ Голицынъ, петербургскій житель и человѣкъ разумнѣйшій своего 
вѣка, будучи судимъ по разнымъ поступкамъ, между прочимъ, не устыдился 
предъ высшимъ судомъ объявить, что «когда бъ изъ ада сатана къ нему при
тек ъ , то бы, хотя онъ предъ Богомъ и погрѣшилъ, однакожъ п съ нимъ бы, 
для пользы своей, совѣтовалъ, и совѣтовъ отъ него требовалъ н принималъ». 
Такая подвижность на общеніе съ Веліаромъ, показывающая крайнее оскудѣ
ніе вѣры в ъ Б о га , въ свое время привела всѣхъ въ ужасъ. Не стольно за другія 
противности, коварства и безсовѣстные вымышленные поступки, сколько &  
эти «богомерзкія слова», князь Димитрій, имяннымъ указомъ отъ 9 января
1737 года, отправленъ въ ссылку въ Шлиссельбургскую крѣпость подъ крѣп
кій караулъ, а все имущество его, движимое и недвижимое, описано въ кйзну 
(Собр. зак . т . X, стр. 9 — 1 2 , № 7 1 5 1 ). Князь М. М. Щ ербатовъ, въ «запис
кахъ о поврежденіи нравовъ въ Россіи», говоритъ, что тогда было гоненіе на 
родъ Голицыныхъ и относительно Димитрія Михайловича зам ѣчаетъ, что «на
прасное его осужденіе довольно видно по самому манифесту егососланія»,— чѣмъ 
не опровергаются безбожныя рѣчи Голпцына,ноодиѣ не считаются достойными 
такого наказанія.

Въ 1733 году, императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ учинилось извѣстнымъ новт 
суевѣріе, относящееся къ погребенію священнослужителей, слѣдующаго содер
жанія: «обрѣтающійся в ъ Р и гѣ , протопопъ Николай Растовецкій тамошняго нѣ- 
коего умершаго попа попадью спрашивалъ: «идетъ лн она замуж ъ, объявляя 
ей, буде идетъ, то онъ того умершаго попа, а ея мужа —  погребетъ безъ ризъ, 
а ежели, послѣ того мужа своего, во второбрачіе не вступитъ , то погребетъ въ 
ризахъ (Собр. зак . т . IX, стр. 2 0 2 , у к .с в . Сѵнода 7 сент. 1733 г.,,№  6 47 8)* . 
Преосвященный Ѳеофанъ Проноповичъ словесно доложилъ о семъ отъ имепи го
сударыни св. Сѵноду. В ъРигѣ назначено произвести слѣдствіе. А ^-петербург
скому Духовному правленію было предписано указомъ св. Сѵнода, въ томъ же 
1733 году, пзъ правленія же указами— всѣмъ духовныхъ дѣлъ управителямъ: 
«навѣдываться, не имѣется ли гдѣ таковыхъ же и прочихъ, тому подобныхъ, 
суевѣрствъ; п аще гдѣ таковыя обрящутся, о томъ слѣдовать, и имѣть крайнее 
попеченіе, дабы оныя весьма пресѣчены и искоренены были (пзъ дѣлъ дух. 
правл. 1733 г .)» . Донесеній по сему пункту ни откуда не поступило. Очень 
можетъ бы ть, что странное суевѣріе, формулированное протопопомъ Растовец- 
кимъ, тогда еще неизвѣстно было въ с.-петербургской Сѵнодальной епархіи. 
Тѣмъ не менѣе, мысль Растовецкаго и здѣсь слышится иногда въ устахъ не
образованныхъ людей, только и самые носители ея не придаютъ ей особеннаго 
вѣроятія.

При дворѣ императрицы Анны Іоанновны, такъ  же, какъ и во дни Петра 
великаго, встрѣчаются кощунства и непристойныя дѣйствія, соединяемыя не-
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посредственно съ исполненіемъ религіозныхъ обязанностей. По свндѣтельст 
Державшіе, всякій разъ, какъ императрица слушала обіъдню въ придворн 
церкви, шуты ея , которыхъ было не мало, садились въ лукошки въ той ко 
натѣ , по которой ей нужно было проходить, и кудахтали, подражая насѣдка» 
Для поощренія н награжденія сихъ шутовъ, Анна Іоанновна учредила особ: 
миніатюрный орденъ св. Бенедикта, весьма похожій на крестъ св. Алексаад 
невскаго, и шуты носили с б о й  орденъ въ петлицѣ, на красной лентѣ. Всѣ 
извѣстна также шутовская свадьба, игранная на Невѣ «въ ледяномъ доиі 
Ж енихъ, князь Алексѣй Михайловичъ Голицынъ, разжалованный въ шуты 
принятіе католичества изъ угожденія въ одной ителіянкѣ низкаго происхс 
денія, и невѣста, калмычка Авдотья Иванова Бужеаинова, главные герои шут< 
ства, повѣнчаны были въ церкви, 6 февраля 1740  года, по чину Православн 
вѣры. Хоти никакого скандала при семъ не произошло, тѣмъ неменѣе, въ эт< 
отъ начала до конца, шутовской свадьбѣ, священный и высокій обрядъ, зак; 
чающій въ себѣ св. таинство Церкви, поставленъ былъ средствомъ для шут 
скнхъ дѣйствій. Между придворными не нашлось ни одного благонамѣреннаго 
ловѣка, который бы вразумилъ другихъ, касательно неприличія и грѣховн 
кощунства сихъ дѣйствій. Сановники двора, напротивъ, сани напрягали сі 
умы, чтобы придумывать кощ унства, сообщали о своихъ изобрѣтеніяхъ им 
ратрнцѣ, помогали розыгрывать ихъ , восхищались и помирали со смѣху і 
видѣ кощунственныхъ зрѣлищъ, въ которыхъ, сверхъ божественной релиі 
унижалось достоинство человѣческой личности. Мы уже сказали выше, к; 
вредны были сіп придворныя потѣхи для народной нравственности. Слѣды і 
и доселѣ еще не совершенно изгладились въ нашемъ обществѣ, гдѣ многіе 
битъ щеголять именно— кощунствомъ.

Эти кощунственныя затѣи наиболѣе совершались въ послѣдніе годы им 
ратрнцы Анны Іоанновны и служили орудіемъ для развлеченія государыни 
скуки и болѣзни. Императрица Анна Іоанновна нѣсколько времени была не: 
рова и скончалась 17-го октября 1740  года.

Хотя народъ, при воцареніи ея, присягалъ въ вѣрности ен наслѣдника 
но [наслѣдникъ въ манифестѣ, кань мы видѣли, не былъ поименованъ, 
кончинѣ же своей, она, по манифесту отъ 5 октября 1740  года, наслѣдник 
назначила своего внука, которому тогда было нѣсколько мѣсяцевъ отъ роя 
нія. Внукъ этотъ, извѣстный въ исторіи подъ именемъ Іоанна VI, былъ сі 
брауншвейгскаго принца Антона Ульриха, имѣвшаго въ замужествѣ плем 
яйцу императрицы Анну Леопольдовну, принцессу мекленбургскуш. Регент 
былъ не иного Виронъ, а потомъ— мать Іоанна.

Въ архивѣ бывшаго с . 'П етербургскаго Духовнаго правленія не сохрг 
лось никакихъ бумагъ относительно смерти и погребенія императрицы А 
Іоанновны. И изъ другихъ источниковъ намъ извѣстно немногое. Къ погр 
нію ея вызывались депутаты изъ шляхетства Лифляндскаго и Эстляндсі 
шестнадцать человѣкъ; изъ магистратскихъ ч а н о в ъ  и изъ знатнаго куй 
ства, по пяти человѣкъ изъ городовъ: Риги, Ревеля и Нарвы; изъ Дері 
Пернова и Аренсбурга— по два и изъ Выборга— четыре (Собр. зак . т . XI, < 
2 8 6 , указъ сената, № 8 2 7 0 ). Погребеніе совершено съ царскою пышное
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Надъ гробомъ императрицы устроенъ*былъ великолѣпный балдахинъ. Послѣ 
погребенія, сей балдахинъ перенесенъ былъ для храненія, и послѣ освященія изъ 
него устроена сѣнь надъ главнымъ престоломъ въ церкви св. Сѵмвола богопрі- 
имца и Анны пророчицы, въ Моховой улицѣ, въ знакъ того усердія, которое 
питала государыня нъ сему храму (Опію. С .п .бурга, Пушкарева, 1839  г. 
т . I , стр. 2 5 1 ). Императрица Анна Іоанновна погребена въ с.-петербургскомъ 
Петропавловскомъ соборѣ въ ряду коронованныхъ особъ.

4 ноября 1740  года, по случаю смерти ея, былъ объявленъ изъ кабинета 
св. Сѵноду имяиной указъ слѣдующаго содержанія: «отъ времени преставле
нія, блаженныя и вѣчнодостойныя памяти, ея императорскаго величества, счи
тая впредь четверть года, въ С.-Петербургѣ никакихъ свадебъ пе вѣнчать, и 
отом ъво  всѣхъ церквахъ тотчасъ съ запрещеніемъ объявить (Собр. зак. т . XI, 
стр. 2 9 2 , ук. >6 8 2 7 7 )» . Св. Сѵнодъ чрезъ Духовное правленіе объявилъ указъ 
сей подъ росписку всего столичнаго духовенства къ исполненію, и нарушеній 
со стороны его не было.

Въ кратковременное правленіе Бирона и Апны Брауншвсйгъ-люпебургской 
никакихъ особеностей въ с.-петербургской епархіи не послѣдовало. Всё шло 
обыкновеннымъ своимъ теченіемъ. Народъ присягнулъ на вѣрность подданства 
Іоанну Антоновичу и подписался подъ присяжными листами. Имя его напеча
тано было въ формахъ, по которымъ произносятся имена царей при церковныхъ 
священнослуженіяхъ, и возносилось на молитвахъ. Когда, по низверженіи Би
рона, Анна Леопольдовна объявила себя правительницею имперіи, всѣ государ
ственные чины и сословія учинили въ вѣрноподданничествѣ новую присягу, въ ко
торой упоминалось ея нмя. «Не нашлось, пишетъ Манштейнъ, нп единаго человѣ
ка, который бы не изъявлялъ чрезвычайной радости, видя себя освобожденнымъ 
отъ тиранства Бирона (Зап . о Россіи, изд. 1810  г. ч. II, стр. 98 )» . Это было 
въ декабрѣ 1740  года. Присяга происходила въ придворной церкви, гдѣ стояла 
сама правительница, и церковь освѣщена была множествомъ свѣчъ. Присягнув
ш іе, приложившись къ св. Евангелію и кресту, чинили приличный поклонъ 
правительницѣ, окружонной знатными господами. 13 ноября 1740  года, вышелъ 
указъ , вѣроятно при Аннѣ Іоанновнѣ приготовленный, о распространеніи хри
стіанскаго благочестія, во второмъ пунктѣ котораго, между прочимъ, предписы
валось крайнѣйше подтвердить, чтобы, во всѣхъ церквахъ имперіи, священники 
были искусные, добродѣтельнаго ж итія, учительные и радѣтельные о спасеніи 
душъ человѣческихъ. Указъ этотъ вошолъ тогда же въ дѣйствующее правило, 
и его приводили, въ присутственныхъ мѣстахъ С.-Петербурга, въ справкахъ при 
производствѣ дѣлъ о поставленіи священниковъ.

11-го марта 1741 года, правительница Анна Брауншвейгъ-люнебургская, 
по докладу кабинета, издала указъ , который доказываетъ ея желаніе покрови
тельствовать Православной вѣрѣ. Въ указѣ  повелѣно: «иновѣрцевъ, кои въ 
смертныхъ убійствахъ или въ другихъ тяж кихъ винахъ явятся, и вѣру Грече
скаго исповѣданія воспріимутъ, то и хъ , для того воспріятія вѣры, нигдѣ не 
описався, смертію не казнить и въ ссылку не посылать, а требовать о томъ 
указа отъ кабинета въ такомъ разсужденіи, дабы возможно было ихъ отъ смерт
ной казни свобождать, а  опредѣлять для жительства внутрь государства». Нѣ-

ю
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которые стали-было пользоваться этимъ указомъ. Но императрица Елисавета 
Петровна, вскорѣ по восшествіи на престолъ, при первомъ представившемся 
случаѣ, отмѣнила его (Собр. зак. т. XI, стр. 5 49 ).

Окончаніемъ правленія принцессы Анны, продолжавшагося менѣе года, 
заключается нашъ трудъ, который мы назвали: Исторіею православной Церкви 
въ предіълахъ нынѣшней С,-Петербургской епархіи. Ибо Православная вѣра 
и церковь, какъ мы теперь знаемъ, здѣсь, въ этомъ краѣ, издавна существо
вала, но епархіи, въ точномъ смыслѣ слова, не было до воцаренія императрицы 
Елисаветы Петровны. Съ основанія города С.-Петербурга, нынѣшняя с.'П етер
бургская епархія до 1742 года спорна входила въ составъ великоновгородской 
епархіи, а потомъ была подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ св. Сгнода. Какъ 
въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ, постоянно чувствовалась потребность 
въ особомъ епископѣ для столичнаго града. Мы видѣли прежде, что дѣлались 
уже и попытки дать своего епископа С.-Петербургу въ лицѣ преосвгщеннаго 
И гнатія, немного управлявшаго епархіею на правахъ самостоятельнаго іерарха. 
Къ концу же настоящаго времени, при бблыпемъ развитіи епархіальныхъ дѣлъ, 
потребность въ особомъ епископѣ не только не ослабѣла, но была созвана на- 
стоятельнѣе прежняго. 8-го іюля 1741 года, св. Сѵнодъ имѣлъ разсужденіе о 
томъ, что въ С.-Петербургѣ, въ знатные храмовые праздники, въ церквахъ 
архіерейскаго служенія и проповѣди не бываетъ,— чему слѣдовало бы быть для 
лучшаго церковнаго благочинія, и потону приказалъ объявить чрезъ Духовное 
правленіе всѣнъ священникамъ въС.-П етербургѣ, чтобы они, въ знатные хра
мовые праздники, за нѣсколько дней, просили архіереевъ на служеніе, а для 
сказыванія проповѣдей, приличныхъ празднику, приглашали бы проповѣдни
ковъ, кого пожелаютъ. Вскорѣ послѣ сего, а нменно 1-го сентября 1742  года, 
по указу  св. Сѵнода, съ утвержденія императрицы Елисаветы Петровны, въ 
С.-Петербургѣ, дѣйствительно, открыта самостоятельная епархія, и первымъ 
епископомъ въ ней былъ преосвященный Никодимъ, ио фамиліи, Сребницкій.

Будущему времени принадлежитъ трудъ продолжить дѣло, начатое нани. 
Оно будетъ носить другое имя н имѣть другой характеръ. Епархіальная жизнь и 
втекающія въ нее событія теперь будутъ сосредоточиваться около епископовъ, 
въ преенственномъ порядкѣ, дающихъ имъ направленіе, руководство и освяще
ніе, при пособіи духовной Консисторіи.

КОНЕЦЪ.
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Строеніе новы хъ церквей в ъ  С .- П етербургѣ . Сужденіе о нихъ  современника 
и очевидца. П ервенство Троицкаго собора предъ другими церквами. Новое клад
бище. Строеніе церквей по уѣздам ъ. Новая ч а с о в н я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Устройство епархіальнаго надзора. И нструкція тіунскаго правленія, данная 
закащ икам ь. Особое званіе инквизиторовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Отношеніе св . Синода къ  с .-петербургской  синодальной •блести . Рѣшеніе 
вопроса о строенія домовыхъ церквей . Перенесеніе мощей св . Александра Невскаго 
въ (/.-П етербургъ  м установленіе праздника въ  честь сего собы тія. Другія распо
ряженія касательно моленій н молитвъ ц е р к о в н ы х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поставленіе свящ енниковъ, діаконовъ и причетниковъ. О приш лы хъ свящ ен
никахъ и м онахахъ. Ф актъ духовяаго святотатства. Х арактеристика тогдашняго 
духовенства. Порядокъ введенія духовны хъ л инь въ  отправленіе своихъ обязанно
стей. Нормальный ш татъ  свящ енноцерковнослужителей. О тзы въ иностранца о д у 
ховенствѣ того времени. У казъ св . Синода о благоповеденіп, мѣстно объявленны й
іуховенству ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мѣры взысканія за проступки , прим ѣнявш іяся къ  людямъ духовнымъ и
м ір с к и м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Способы просвѣщ енія: невская школа, семинарія Ѳеофана П р о к о л о в ъ ,  гар
низонная школа, частны я школы по домамъ, царскосельская школа. Проповѣдни
к а ©  ........................................................................................................................

О духовенствѣ флотскомъ и обязанности о б ер ь-ігр о м о н ах о въ ......................
О церковныхъ порядкахъ: хоръ  придворны хъ пѣвчихъ и Ѳеофана П роконс

у л а ;  карательны я мѣры за наруш еніе благочинія въ церквахъ ; учрежденіе церков
ныхъ старостъ  и первоначальная инструкція имъ; введеніе метрическихъ тетрадей . 

Разборъ приш лы хъ монаховъ и свящ енниковъ к учрежденіе особаго надзора
за н и м и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Присоединеніе къ  православной церкви иновѣрцевъ. Постановленіе св . Синода 
по сему предмету. Постановленіе насчетъ смѣш анны хъ браковъ. Порядокъ с о 
вершенія браковъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Развитіе приходской благотворительности. Новыя богадельни. Инструкція
б о г а д е л е н к а м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Участіе духовенства въ  судьбѣ каторж никовъ и приговоренны хъ къ  смерти.
Порядокъ соверш енія церковнаго публичнаго п о к а я н ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подчиненіе лютеранской общины св. С и н од у ..................................................
0  синодальной книжной л а в к ѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Торжественныя собы тія, соверш ивш іяся въ  то время въ  С .-П етер б у р гѣ . 

Указаніе другихъ духовны хъ обрядовъ и обычаевъ. Развитіе рѣчей церковно-тор- 
явственны хъ  и надгробныхъ. Погребальные обычаи. Славленье пѣвчихъ н м узы 
кантовъ въ  праздники. Общее замѣчаніе па сему о т д ѣ л у .......................................

Состояніе раскола въ  епархіи . Иностранные пасторы  и к и р к и ......................
Печальныя явленія того времени: уничиженіе духовенства; подобострастіе къ

иновѣрцамъ; первое и послѣднее апрѣля— двн о б м а н о в ъ .......................................
Колебаніе епархіальной администраціи въ  С .-П етер б у р гѣ . Переходъ къ  сл ѣ 

д я щ е м у  отдѣлу.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I I .

Съ основанія духовнаго правленія въ 0.-Петербургѣ — до учрежденія 
единоличной епископской каѳедры (съ 1730 по 1742 годъ).

Перемѣна въ  епархіальномъ управленіи с .-петерб ургской  синодальпой обла
сти. Учрежденіе духовнаго правленія. О бстоятельства, которыми сопровождалось 
вь С .-П етерб ургѣ  воцареніе императрицы Анны Іоанновны . П ріѣздъ ея в ъ  С .-П е 
тербургъ. Опредѣленіе круга дѣйствій п р а в л е н і я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Построеніе новы хъ н исправленіе прежнихъ церквей какъ  въ  С .-П етербургѣ , 
такъ и въ  уѣ зд ах ъ . Основаніе Троицко-Сергіевой пусты ни и замѣчаніе о прочихъ 
монастыряхъ. Зданія безъ храмовъ, принадлежавшія духовному вѣдомству. Общія 
замѣчанія касательно строенія и освящ енія церквей сего времени
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Развитіе вопроса о кладбищахъ и учрежденіе постоянны хъ кладбищъ въ  сто 
лицѣ. П остановленія объ устройствѣ  н содержаніи кладбищъ. 0  кладбищѣ аптекар
скомъ. У казъ о способѣ ііоі ребенін умерш ихъ. Распоряж еніе св . Синода о записи 
умерш ихъ въ  книгахъ  приходскихъ и кладбищ енскихъ н о неііогребеніи безъ соиз
в о л и в ш и х ъ  и н е е м ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исторія вопроса о часовняхъ  н столбахъ со сн. иконами; статистика часовенъ 
и причины, ночему правительство дѣйствовало нерѣш ительно въ  семъ вопросѣ, а
народъ поддерживалъ сущ ествованіе ч а с о в е н ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прославленіе въ  гелѣ К о л и т ѣ  икоиы святителя  и чудотворца Николаи. . 
Разрѣш еніе нѣкоторы хъ вопросовъ по церковному у ста ву . 0  совершеніи 

службы въ  день тезоим енитства им ператрицы . Новая служба на день восш ествія 
ва престолъ и коронаціи государыни. Разъясненіе вопроса о произнесеніи особыхъ 
моленій во времн бездождія. П роисхожденіе табелей о празднованіи царскихъ дней 
и книж ицъ о дняхъ поминовенія государей. Первое, по докум ентам ъ, распоряженіе 
о собраніи духовенства къ  крѣпость въ  день Преиоловенія. Крестный ходъ на Іор
данъ изъ  Исакіевскаго собора. У казъ  о нео тл у чен ъ  отъ  церкви безъ  вѣдома еп и 
скопа. Примѣръ публичнаго п о к а я н і я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О бь опредѣленіи свящ енниковъ, діаконовъ и причетниковъ къ  м ѣстам ъ. З а 
мѣщеніе сихъ  м ѣстъ дѣтьм и мѣстнаго духовенства, съ  устраненіем ъ искателей 
иноеш ірхіальны хъ. Постановленіе св. Синода дли предупрежденіи злоупотребленій 
в ъ  сихъ  случаяхъ . П ринятіе в ъ  причетники липъ  и зъ  другихъ сословій. Порядокъ 
избранія н посвящ енія въ  духовный санъ . Неполнота въ  составѣ причтовъ. Объ 
опредѣленіи нросфнренъ и инструкц ія , которую ммъ давали. Содержаніе духовен
ства .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0  ш татѣ  и обязанностяхъ  очередны хъ архим андритовъ. Ограниченіе ш тата.
Отличіе сѵнодальныхъ архимандритовъ о тъ  всѣ х ъ  д р у ги х ъ ....................................

Причина, по которой званіе закащ иковъ уничтожилось в ъ  С .-П етербургѣ . 
П отребность въ  нихъ. Опредѣленіе св. Сгнода объ учрежденіи въ  С .-П етербургѣ  
благочинныхъ и о составленіи для нихъ  особой инструкціи. Благочинные в ъ  ^ - П е 
тербургѣ  и Кронш тадтѣ. О бязанность благочинныхъ въ  отнош еніи къ  народу

Зам ѣчательны е люди сего періода. Петропавловскій протопопъ Михаилъ 
Слонскій. Краткая біографіи и проповѣдническіе труды  его. Архимандритъ Вар
лаамъ Высоцкій, о с н о в а т ь  Троицко-Сергіевой пусты ни х его характеристика.

Скорбное с о с т о и те  духовенства епархіи . Примѣры и доказательства сего. 
М ѣры , обнародованный св. Сѵнодомъ, к ъ  отвращенію  сего. Примѣры вм ѣш а
тельства военны хъ командъ въ  церковны я дѣда н притѣсненій , чинимыхъ духо
венству  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

П роступки и пороки въ  духовенствѣ сего времени. Н аказанія, которымъ
они подвергались, съ  указаніемъ п р и м ѣ р о в ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Огражденіе цѣлости и правъ Православной вѣры . Поводъ к ъ  тому: пропа
ганда иновѣрны хъ пасторовъ. М анифестъ Императрицы протмвъ сего. Обшіроды- 
ваніе его правленіемъ въ  с .-петербургской  епархіи . Примѣры наказаній, которымъ 
подвергала дворянъ Императрица за отступничество отъ  Православной церкви. .

Мѣры правительства къ  соблюденію воскресны хъ и праздничныхъ дней и къ 
исполненію христіанскаго долга исповѣди н св. причастія во время постовъ. Воз
званіе св . Сѵнода ио сему предмету, читанное по церквамъ. Р езультатъ  сихъ 
м ѣропріятій , мбнлродываніе формъ исповѣдны хъ росписей и перечневы хъ вѣдомостей. 

Благолѣпіе при богослуженіи. Хоры пѣвчихъ . Малороссійская школа для
поддержанія придворнаго хора... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Точнѣйш ее опредѣленіе взаимны хъ отнош еній между членами причта, между 
причтами приходскихъ и кладбищ енскихъ церквей. Отношеніе причтовъ къ  но
таріальной части приходовъ. Формы записей метрическихъ книгъ и постепенное 
я х ъ  улучш еніе. Форма обысковъ и порядки, предш ествовавш іе совершенію таи н
ства брака. Образчикъ метрической т а б е л и .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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0  церковныхъ старостахъ , объ исключительной продажѣ свѣчъ при церквахъ, 
другихъ церковныхъ сборахъ, о веденіи церковной отчетности и о церковныхъ

т о р а х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О благочинномъ поведеніи въ  церкви, мѣры взысканія за безчиніе, распро- 

граненіе сихъ мѣръ по всей Россіи. Безчинство м ним ою родивы хъ и указъ
в. Сѵнода о н и х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О присоединеніи иновѣрны хъ христіанъ къ  Православной церкви. Имена 
^ со е д и н и в ш и х ся  изъ католиковъ и лю теранъ. Обращеніе лютеранскаго пастора 
‘рапцузгкой націи. Правила, по которы мъ совершались присоединенія. Новое 
юстановленіе св. Сѵнода по сему предмету. П остепенное уменьш еніе цифры 
^ со е д и н е н ій . Причины сего обстоятельства. Особое постановленіе о крещеніи 
алмыцкнхъ и татарскихъ  дѣтей до семилѣтняго возраста. Примѣры крещенія
иородцевъ . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Печальное состояніе проповѣдничества въ  с.-петербургской  епархіи. Пропо
вѣдничество и катихизаторство въ  П етропавловскомъ соборѣ. Совершенный 
падокъ проповѣди въ  другихъ церквахъ столицы. Распоряж еніе св . Сѵнода о 
называніи проповѣдей по храмовымъ праздникамъ. Діаконъ Стефанъ Савицкій.
ітзывъ современника о его проповѣ д н и ч ествѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О способахъ просвѣщ енія духовенства и народа. Возобновленіе и новый 
итатъ Александро-невской семинаріи. Отношеніе къ  ней с.-петербургскаго Д ухов
ого Правленія. У стройство семинаріи и обученіе въ  ней до и послѣ 1 7 3 6  года.
Іостояніе семинаріи въ  1 7 4 0  году. Имена нѣкоторы хъ учениковъ ......................

Школа Нрокоповича. Положеніе ея послѣ смерти основателя и закры тіе .
[ольза ея для сѵнодальной е п а р х і и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0  ш колахъ военны хъ и гражданскихъ. Ш кола гарнизонная, ш ляхетскій кор- 
у съ , гимназія, школа капеллы , морская академія, артиллерійская школа, ипже-
ериая, русская школа Партикулярной в е р ѳ н .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Спеціальныя мѣры для образованія крещ енны хъ инородцевъ, возвративш ихся 
ъ Православіе, такж е П равославныхъ, которые не знали русскаго язы ка, и не-
орослей .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0  приш лы хъ въ  С .-П етербургъ  монахахъ и свящ енникахъ. Завѣды ваніе выи. 
удержаніе указа, п р о ш и в а е м а г о  на ихъ паіппортахъ. Предписаніе духовенству 

неириниманіи ихъ  въ  с б о и  доны. У казъ о запрещ еніи пускать  монаховъ и но- 
И ннъ въ  П етербургъ. Особое распоряж еніе о м онахахъ, прибы ваю щ ихъ въ  Пе- 
ер&ургъ съ  епископами. Злополучная судьба одного бродящаго свящ енника. За-
п о з д н іе ................................................................................................................................................................................

РазвпѴіе нищ енства въ  С .-П етербургѣ . М ѣры къ  искорененію его. Неудачная 
«пытка духовенства удалять нищ ихъ о тъ  церквей въ  часы богослуженія. Отне- 
еніе сей заботы къ  обязанностям ъ Полиціймейстерской канцеляріи . Состояніе дѣла 
р я з а н с к а г о  призрѣніи бѣдны хъ въ  1 7 3 3  году. Богадельни, число призрѣваем ы хъ 
ъ каждой п зъ  нихъ и средства къ  пропитанію . Зависимость богаделенъ о тъ  
уховнаго Правленія Порядокъ поступленія въ  богадельни. Подтвержденіе нн* 
трукцій б о іч л е н с к и х ъ ,  н учрежденіе въ  ж енскихъ богадельняхъ званія старо- 
тихи. Разш нреніе воскресенской богадельни и особенности въ  ея б ы тѣ  противъ
ругихъ. У частіе приходскаго духовенства въ  п р и з р ѣ в а е м ы х ъ ............................

Продолженіе о дѣлѣ благотворительности. Распоряженіе Сената о построеніи 
рк церквахъ богаделенъ гражданскаго вѣдом ства. Мѣры призрѣнія , временно 
ринятыя. Построеніе ш естнадцати богаделенъ. Распредѣленіе внѣ богаделеиъ 
и н ы х ъ  дѣтей . Средства богаделенъ гражданскаго вѣдомства и способъ употреб
ляли ихъ. Богадельни въ Царскомъ селѣ и способы содержанія ихъ . . . .

Участіе разны хъ лнцъ с.-петербургскаго  духовенства въ  судьбѣ каторжкн 
м ъ  и колодниковъ. Службы въ  часовнѣ каторжнаго двора. Участіе въ  колод
к а х ъ ,  подвергш ихся пы ткам ъ. Новый острогъ съ  часовнею на Васильевскомъ 
стровѣ. Учрежденіе часовенкою  старосты. Переписка о том ъ , кому служ ить въ
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часовнѣ. Тюремныя избы духовнаго вѣдомства. Свящ енникъ п р і  канцелярія ро
зы скны хъ  д ѣ д ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0  дѣятельное™  раскола въ  С .-П етербургѣ. Отношеніе къ  нему правительства. 
П р ім ѣ р ъ  сего рода. Виды дѣятельности раскола. Миссіонеръ безпоповщ ины. Его 
жизнь въ  с к и та х ъ , ирнмѣръ дѣятельности его на пользу раскола въ  столицѣ и 
смерть въ  тайной канцеляріи. Другіе посѣтители  С .-П етербурга изъ вы говцевъ. 
М ануилъ П етровъ. Кго показаніе о своей жизни и о вы говскихъ ск и тах ъ . Цѣль 
пріѣздовъ его въ  С .П етербургъ . Д окументы, предъявленны е имъ св . Сгноду. 
У казъ , сказанный ему въ Духовномъ правленіи. Д ѣйствія потаенны хъ раскольни
ковъ въ  С .-П етербургѣ  н внѣ его для распространенія своей секты  въ  столицѣ.
Состояніе раскола за »то в р е м я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

М олитвенные доны иновѣрцевъ: арм янъ , католиковъ, лю теранъ и Кельвинъ 
въ  С .-П етерб ургѣ , съ  указаніем ъ ихъ  патеровъ н пасторовъ. Привиллегін, ко то 
рыми они пользовались. Ш колы для иновѣрны хъ дѣтей . Кирки съ  пасторами, 
сущ ествовавш іе въ  с.-петербургском ъ уѣздѣ  и въ  другихъ городахъ и у ѣздахъ. 
Содержаніе пасторовъ вы боргскихъ и кексгольмскихъ. Примѣръ благоволнтельныхъ 
отнош еній св . Сѵнода къ  иновѣрнымъ христіанам ъ. Лю теранскіе препозиты  и 
предметы ихъ  власти. Примѣръ нравственны хъ свойствъ пасторовъ. Учрежденіе 
суда по дѣламъ всѣ х ъ  иностранны хъ исповѣданій. Вліяніе ш ведскихъ законовъ на 
религіозный бы тъ  лю теранъ с.-петербургской  епархіи . Замѣна древнецерковны хъ 
мѣропріятій въ  лю теранствѣ мѣрами гражданскаго свойства. Приговоръ св. Сгнода
о квакерствѣ  и предостереженіе противъ н е г о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ч астны я распоряженія по духовному вѣдомству: а )  о благочиніи духовенства 
при соборныхъ служ ен іяхъ , б) о нехожденіи причетникамъ въ  процессіяхъ рядомъ 
со свящ енниками, в )  о времени благовѣста, г )  о нехожденік во дворецъ для 
славленья, д ) введеніе формы присяги для ставленниковъ, е ) введеніе печатны хъ 
ставленвическихъ грам отъ, ж ) освобождеаіе соборныхъ протопоповъ о тъ  череды въ  
служ енія , з )  о веденіи в ъ  Петропавловскомъ соборѣ записи, какія духовныя пер
соны соверш аю тъ въ  немъ службы въ  нарочитые дни; и ) о недержаніи духовнымъ 
въ  своихъ домахъ кабаковъ и вольны хъ домовъ, к )  о непровозѣ покойниковъ
мимо д в о р ц а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенныя собы тія: смерть преосвящ еннаго Ѳеофана Прокоповича, погребеніе 
жены Бирона, бракъ Анны Леопольдовны, рожденіе Іоанна Антоновича

Статистика с.-петербургской  епархіи  и въ  частности духовенства по городамъ 
и уѣздам ъ . Офиціальное исчисленіе раскольниковъ. П римѣръ быстраго развитія
населенности сего к р а я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бѣдствія с .-иетербургской паствы  о тъ  пож аровъ, болѣзней и разбоевъ. 
Распространеніе въ  общ ествѣ разны хъ  игръ . Усиленіе продажи литій  н 

пьянство съ  его послѣдствіям и. Развитіе роскоши. Т ягость  правительственной
с и с т е м ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вліяніе лю теранства м вообще идей Запада. Появленіе новаго суевѣ р ія .
Кощ унственны я д ѣ й с т в ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Смерть и погребеніе Императрицы Анны Іоанновны. У казъ  о н е в ѣ д е н іи  
въ  П етербургѣ , по сеиу  случаю, свадебъ въ  теченіи тр е х ъ  м ѣсяцевъ . Особые 
случаи изъ  временм правленія Анны Браунш вейгъ-Л ю небургской. Заключеніе книги.
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