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Выходятъ еженедѣльно; цѣна го- у За печатаніе объявленій взима- 
довому изданію съ пересылкою и (, ется плата 10 к. за строну, счи» 

безъ пересылки 5 руб. & тая въ странѣ б словъ.

13 апрѣля J£ 1896 года.

urn © ф © и ц 9 а а ьа а а.
Высочайшія награды,

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Кавалер* 

ской думы ордена святой Анны, вслѣдствіе представленія г. Оберъ-Про

курора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 3-й день 

минувшаго февраля, пожаловать означенный орденъ 3-й степени врачу 

при Тульчинскомъ духовномъ и тамошнемъ жевскомъ епархіальномъ 

училищахъ Исидору Матушкевичу,

Государь Императору по всеподданнѣйшему докладу г. Сино* 
Дальняго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію СвятЬйюаго Синода, 

Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 9-й день минувшаго марта, па сопри

численіе за 50-лѣтнюю службу: протоіерея Покровской церкви с. Руды, 

Каменецкаго уѣзда, Григорія Спѣгурскаго и свящеппика Іоанно-Бого- 

слоьской п'ркви с. Смолянки, Балтскаго уѣзда, Григорія Зелинскаго, 

къ ордену св. Владиміра 4 й степени.



— 302 —

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Преосвященнаго къ г. Оберъ Про

курору Святѣйшаго Синода поступили сообщенія о тонъ, что:

въ память гі въ ознаменованіе бракосочетанія Его Императорскаго 
Величества'.

1) владѣлецъ имѣнія м. Лучинца, Могилевскаго уѣзда, дворянинъ 

Николай Ляшкевичъ, при помощи прихожанъ мѣстной церкви, устроилъ 

съ фронта оной каменную ограду и ворота съ изображеніемъ иконъ, 

стоимостію не менѣе 400 руб., а дворянка Людмила Ляшкевичъ пріо

брѣла для сей церкви колоколъ, цѣною въ 387 руб.;

2) прихожане церкви с. Вышковецъ, Брацлавскаго уѣзда, сооруди

ли для сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ 25 и, 30 ф., стоимостію 360 р.;

3) унтеръ-офицеръ Иванъ Кобенко пожертвовалъ въ церковь с. 

Боблова, Брацлавскаго уѣзда, икону святаго великомученика Пантелей

мона, цѣною въ 65 руб.;

4) іеромонахъ Коржовецкаго монастыря Максимъ пріобрѣлъ для 

мѣстной монастырской церкви плащаницу, стоимостію 100 руб. и за

престольный семисвѣчвикъ въ 50 руб.;

5) въ церковь с. Копачевки, Летичевскаго уѣзда, пожертвованы: 

прихожаниномъ сей церкви крестьяниномъ Дороѳеемъ Котылюкомъ— 

серебряный напрестольный крестъ въ 35 руб,, съ соотвѣствующею со

бытію надписью, и мѣстнымъ церковнымъ старостою Павломъ Кошель- 

никомъ—напрестольное одѣяніе и служебникъ, цѣною въ 40 руб.;

6) прихожане церкви с. Пелитанокъ, Ямпольскаго уѣзда, пожер
твовали ивъ общественныхъ средствъ 700 руб. на обновленіе иконостаса 
означенной церкви;

7) крестьяне с. Стѣны, Ямпольскаго уѣзда, устроили въ приход* 

ской церкви желѣзные хоры и пріобрѣли для оной два полныхъ священ

ническихъ облаченія, стоимостію все 200 руб.;

8) прихожане церкви с. Чемерполя, Балтскаго уѣзда, соорудили 

для сей церкви плащаницу, съ деревяннымъ рѣзной работы гробомъ для 

охраненія ея, цѣною въ 475 руб.;

9) прихожане церкви с. Гарабы, Балтскаго уѣзда, пожертвовала 

йвъ собственныхъ средствъ 400 руб. на ремонтъ означенной церкви;
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10) прихожане церкви с. Каиустянки, Балтскаго уѣзда, пріобрѣли 

для сей церкви полное священническое облаченіе и покрывало ва пре

столъ изъ серебрянной нарчи, все стоимостію 103 руб.;

11) крестьяне Ободовской волости, Ольгопольскаго уѣзда, соорудили 

икону Святителя Николая, въ серебрянной ризѣ, стоиѵостію 200 руб., 

съ тѣмъ, чтобы ежегодно 25 мая совершаемо было въ волостномъ пра

вленіи предъ означенною иконою молебствіе о здравіи и благодепствіи 

Ихъ Императорскихъ Величествъ;

12) прихожане церкви м. Жванца, Каменецкаго уѣзда, пріобрѣли 

для сей церкви храмовую пкопу Святой Троицы, съ большимъ кіотомъ, 

цѣною въ 102 руб.; .

13) прихожане церкви с. Пеляиецкаго, Балтскаго уѣзда, пожертво

вали изъ собственныхъ средствъ 400 р. на ремонтъ означенной церкви;

14) отставной унтеръ-офицеръ Игнатій Волкъ пріобрѣлъ для при

ходской церкви с. Боровки, Ямпольскаго уѣзда, икону сь изображеніемъ 

страданій Христа Спасителя на Голгоѳѣ, съ серебрянной ризой и кіо

томъ, и мѣдный вызолоченный крестъ, все стоимостію 900 руб.;

15) священникъ и прихожане церкви с. Немировскаго, Балтскаго 

уѣзда, пожертвовали въ сію церковь: серебрянвое позолоченное еваніе 

ліе, двѣ металлическія хоругви и кадило, всего на 172 руб.;

16) нрихожане церкви с. Михайловецъ, Могилевскаго уѣзда, пріо

брѣли для сей церкви икону, въ кіотѣ, съ ликами Святителя Николая 

чудотворца и святыя мученицы Царицы Александры;

17) нрихожане церкви с. Михалковецъ, Проскуровскаго уѣеда, по» 

жертвовали въ сію церковь бронзовый золоченный напрестольный крестъ, 

большой Еыносныи дереваный крестъ, мѵрницу съ полнымъ приборомъ 

и паникадило въ 18 свѣчей, все стоимостію 120 руб.

18) членъ приходскаго попечительства нри церкви м. Новой Му* 

рзфы, Ямпольскаго уѣзда, директоръ Кіевскаго губернскаго попечитель

наго о тюрьмахъ комитета Семенъ Игнатьевъ соорудилъ для означенной 

церкви двѣ металлическія, съ инкрустаціями, хоругви, цѣною въ 300 р.;

19) крестьянинъ с. Песчаной, Балтскаго уѣзда, Іомсѳей Івердо- 

хлѣбь пріобрѣлъ для приходской церкви колоколъ, вѣсомъ 104 пуда 

19 фунт., стоимостію 2000 руб.;
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20) прихожане церкви с. Зозулинъ, Балтскаго уѣзда, пожертвова
ли изъ собственныхъ средствъ 400 руб. на ремонтъ означенной церкви;

21) прихожане церкви м. Рыбницы, Балтскаго уѣзда, пожертво
вали изъ собственныхъ средствъ 1150 руб. на устройство въ оз.пачеп- 
ной церкви иконостаса и жертвенника, а землевладѣлецъ названнаго 
мѣстечка, дворянинъ Діонисій Гругпецкій пожертвовалъ на ремонтъ этой 
же церкви 500 руб.;

22) старшина Меджибожской волости, Летичеискаго уѣзда, Іосифъ 

Кошельникъ пріобрѣлъ для приходской церкви с. Копачевки, названнаго 

уѣзда, церковныхъ вещей на 50 руб ;

23) крестьяне с. Бережанки, Каменецкаго уѣзда, соорудили для 
подаренной въ Бозѣ почившею Государынею Императрицею Маріею 
Александровною иконы святой равноапостольной Маріи Магдалины, се- 
ребрянную лампаду, вѣсомъ въ 118 золотниковъ, цѣною въ 50 руб.;

21) прихожане Воскресенской церкви м. Саганова, Проскуровскаго 

уѣзда, соорудили для сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ 58 пуд. 5 фунт., 

своимостію 1067 р. съ соотвѣтствующею событію надписью;
25) причтъ и прихожане с. Кордышевки, Брацлавскаго уѣзда, при 

участіи директора Степановскаго сахарнаго завода Артура Дюготье, 

Пожертвовавшаго 150 рубм Пріобрѣли на добровольныя пожертвованія 

для означенной Церкви колоколъ, вѣсомъ въ 35 пуд., стоимостію 621 р„ 

съ изображеніями по бокамъ его ийонъ Святителя Николая и святыя 

мученицы Царицы Александры и съ соотвѣтствующею событію надписью;

26) староста соборной церкви г. ОльгополГ) коллежскій совѣтникъ 

Насилій Романовъ пожертвовалъ въ озиачрин}іо церковь двѣ металли

ческія хоругви.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора 

О сиХъ и другихъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и религіозно

патріотическихъ чувствъ Его Императорскому Величеству, въ 22-й 

день минувшаго февраля, благоугодно было Собственноручно начертать: 

^Прочелъ еъ удовольствіемъ";

(ЦерК. Вѣд. 1896 г. М 11).
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Согласно резолюціи Его Преосвященства отъ 14 марта 1896 года 
за № 2759, Духовная Консисторія объявляетъ ьъ свѣдѣнію духовенства 
епархіи, что ио случаю предстоящей Коронаціи Ихъ Император
скихъ Величествъ отпускъ духовныхъ лицъ ьъ Москву—но болѣзни, 
для сборовъ пожертвованій и т, п. отклоняется и таковой будетъ разрѣ
шаемъ не ранѣе іюня сего года.

На рапортѣ благочиннаго 5 округа, Брацлавскаго уѣзда, объ из
браніи завѣдывающаго свѣчною лавкою, 1 апрѣля за № 3046, послѣ
довала слѣдующая резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго: „Сдѣлать распоряже
ніе, чтобы благочинные еиархіи на собраніи духовенства для выбора 
„(чрезъ баллотировку) должностныхъ лицъ представляли не одного, а 
„трехъ или болѣе кандидатовъ на каждую должность11.

Перемѣны по службѣ.

Перемѣщенъ согласно прошенію—состоящій на псаломщическомъ 
мѣстѣ въ с. Чечельникѣ, Каменецкаго у., діаконъ Мелетій Роднѣвичъ 
на псаломщическое мѣсто въ с. Косиковцы, Ушицкаго у.,—1 апрѣля.

Оставленъ ио распоряженію Епархіальнаго Начальства на псалом
щическомъ мѣстѣ въ с. Мошнягахъ, Балтскаго у., Владиміръ Чепежин- 
скій—2 апрѣля. '

Уволенъ, согласно прошенію, отъ должности втораго псаломщика 
въ м. Яновѣ, Винницкаго у., Борисъ Кардасѣвнчъ—30 марта.

Утверждены, а) членомъ благочинническаго совѣта въ 4 округѣ, 
Гайсинскаго у., священникъ с. Залужья Димитрій Юркевичъ—23 мар
та; б) церковными старостами: къ Михайловской церкви с. Губника, 
Гайсинскаго у., крестьянинъ Григорій Гнатенко; къ Николаевской цер
кви с.с. Ержева и Сарацеи, Балтскаго у., крестьянинъ Венедиктъ Тур- 
жанскій; къ Покровской церкви с. Свиршковецъ, Каменецкаго у., кресть
янинъ Никифоръ Бурдаковскій; къ Іоанно-Усѣкновевской церкви с. Дя-



дави, Могилевскаго у., крестьянинъ Давидъ Кирилюкъ—всѣ четверо ва 

первое трехлѣтіе—съ 30 марта; къ Александро-Невской церкви поселка 

Жмеринка, Винницкаго у., начальникъ Подольскаго отдѣленія по дви

женію казенныхъ юго-западныхъ желѣзпыхъ дорогъ Леонидъ Гераси

мовъ на первое трехлѣтіе—съ 1 апрѣля; к) предсѣдателями и членами 
иерковно-приходскихъ попечительствъ: с. Лядавы, Могилевскаго у., 

крестьяне: Игнатій Луданъ—предсѣдателемъ и членами -Яковъ Войтея- 

ко, Емеліанъ Кзпацыпа, Андрей Семко, Андрей Гаврильцевъ, Маркіанъ 

Чумакъ, Карпъ Мельникъ, Сергій Чумакъ, Антоній Ткачъ и Ѳеодоръ 

Капанина; с Губника, Гайсинскаго у., членами крестьяне: Михаилъ 

Наказнюкъ, Петръ Стецько, Емеліанъ Мартынюкъ, Аѳанасій Леонтюкъ, 

Ѳеодоръ Кузьменко, Ѳеодоръ Асауленко и Ct ргій Заболотнюкъ—всѣ— 

съ 30 марта; г) завѣдываюгцимъ свѣчною лавкою въ 5 округѣ, Брацлав

скаго у., священникъ'м. Вороновицы, Митргфапъ Омеречинскій—съ 1 

апрѣля 1896 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

1) Священническія: въ м. Тульчинѣ, Ррацлавснаго у. (Христо-Рож

дественская церковь) и въ с.с.: Армянахъ, Каменецкаго у. и Copotto- 

тяжинцахъ, Брацлавскаго у.

2) Псаломщическія: въ с.с.: Чернокозинцахъ, Малой Карабчіевкѣ 

и Должкѣ, Каменецкаго у., Броницѣ, Могилевскаго у., м. Марковкѣ, 

Ямпольскаго у., Уладовкѣ, Винницкаго у. (второе псаломщическое мѣсто).

Отъ Каменецъ-Подольскаго Комитета Православнаго Миссіо
нерскаго Общества.

На основаніи резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 

Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 15 марта сего 

года, яа № 2800, послѣдовавшей на докладѣ Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества, отъ 28 февраля, объявляется благодарность 

слѣдующимъ лицамъ: настоятелю Шаргородскаго монастыря о. архиман

дриту Іоанну, г. Летичева протоіерею Іоанну Гаидзулевичу, 5 Моги-
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левскаго округа свящ Григорію Лотоцкому, свящ. с Медвѣжьяго Ушка, 
Винницкаго уѣзда, Николаю Грепачевскому, с. Чаусовой Казенной, 
Балткаго уѣзда, Евгенію Савинскому, с. Мадзуровой, того же уѣзда, 
свящ. Іоанну Городыскому, протоіерею с. Волоскихъ Чемерисъ, 5 Мо
гилевскаго округа, Павлу Билинскому и свящ. г. Бара, Могилевскаго 
уѣзда, Аѳанасію Дверницкоыу, свящ. с. Трояновъ, Балтскаго уѣзда, 
Аполлинарію Романовскому, м. Ляцкоруня прот. Прохору Стопакевичу, 
м. Ялтушкова протоіерею Владиміру Кардасѣвичу, діакону с. Черлин- 
кова, Винницкаго уѣзда, Михаилу Шаркевичу, свящ. с. Старыхъ Хуто
ровъ Алексѣю Пагпутѣ, с. Тридубъ, Балтскаго уѣзда, протоіерею Гри
горію Бергеру, свящ. с. Смолянки, Балтскаго уѣзда, Григорію Зелин
скому, свящ. м. Сокольца, Ушицкаго уѣзда, Николаю Бохнѣвичу, свящ. 
с. Липовки Комаргородской, Ямпольскаго уѣзда, Андрею Подгорецкому, 
свящ. с. Тростянца, Ямпольскаго уѣзда, Іустину Маньковскому, м. Дзы
говки, Ямпольскаго уѣзда, протоіерею Ѳеодору Михневичу, свящ. с. Ке- 
тросъ, Ямпольскаго уѣзда, Іоанну Савчипскому, с. Михайловки Яруг- 
ской протоіерею Іустину Ковердынскому и свящ. с. Журы, Балтскаго 
уѣзда, Іоанну Брагѣ, оказавшимъ особенное сочувствіе Православному 
Миссіонерскому Обществу, выразившееся въ усердномъ сборѣ ими по
жертвованій отъ прихожанъ ввѣренныхъ имъ приходовъ.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тульчинскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 18Э4Д учеб

ный годъ.

(Продолженіе).

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, 1894/5 учебный годъ въ учи
лищѣ начатъ съ 15 сентября 1894 г. въ виду того, что только къ это
му времени могла быть окончена производившаяся въ училищномъ зда
ніи ремонтировка нѣкоторыхъ его помѣщеній. Учебныя же занятія въ 
отчетномъ году закончены 20 мая. Такимъ образомъ, учебный годъ въ 
училищѣ продолжался съ 15 сентября 1894 г, по 20 мая 1895 г. Съ
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16 по 22 сентября Совѣтомъ училища были произведены пріемныя испы
танія дѣтей, опредѣляемыхъ въ первый и послѣдующіе классы училища, 
переэкзаменовки воспитанницъ, оказавшихся малоуспѣшными на годпч. 
ныхъ испытаніяхъ, и полныя испытанія небывшихъ па нпхъ по болѣзни, 
Съ 19 мая по 14 іюня коммиссіями изъ членовъ Совѣта, преподавате
лей и учительницъ были произведены годичные экзамены, по окончаніи 
которыхъ общимъ собраніемъ Совѣта, съ участіемъ преподавателей, 15 
іюня, по разсмотрѣніи и обсужденіи результатовъ испытаній, составлены 
разрядные списки воспитаипицъ.

Изъ 217 воспитанницъ, состоявшихъ въ училищѣ къ концу отчет
наго года, держали испытанія 214; 3 воспитанницамъ по ихъ болѣзнен
ному состоянію предоставлено было право сдать ихъ послѣ каникулъ.

Послѣ годичныхъ испытаній, произведенныхъ въ мм. маѣ и іюнѣ, 
а также переэкзаменовокъ, къ которымъ были допущены воспитанницы, 
получившія неудовлетворительные баллы по одному или двумя, предме
тамъ, и испытаній, данныхъ послѣ каникулъ воспитанницамъ, подержав
шимъ ихъ по болѣзни въ свое время, 30 воспитанницъ I класса, 29— 
втораго, 33—третьяго, 30—четвертаго, 23—пятаго переведены въ слѣ 
дующіе классы; воспитанницы шестаго класса, въ числѣ 37, окончили 
курсъ и, на основаніи § 88 п 111 уст. епарх. женскихъ училищъ, по
лучили аттестаты съ правомъ на званіе домашней учительницы. За от
личные успѣхи п поведеніе награждены книгами: 12 воспитанницъ ше
стаго класса, 3—пятаго класса, 3—четвертаго, 3—третьяго, 3—втораго 
и 3—перваго. Затѣмъ 6 воспитанницъ I класса, 3 воспитанницы II клас
са, 5 воспитанницъ III клаеса, 8—IV класса и 8—V класса оставлены 
въ тѣхъ же классахъ на повторительный курсъ; 3 воспитанницы уволе
ны за малоуспѣшность и 2 за неявку. Слѣдующая таблица *) представ
ляетъ данныя для заключенія о степени успѣховъ, оказанныхъ воспи
танницами въ теченіе отчетнаго года и на годичныхъ испытаніяхъ:

*) Въ нѣкоторыхъ классахъ количество балловъ по нѣкоторымъ 
предметамъ не соотвѣтствуетъ числу воспитанницъ въ тѣхъ классахъ, 
такъ какъ нѣкоторыя воспитанницы не держали экзамена по одному или 
двумъ предметамъ по болѣзни.
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УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
Баллы.

5 4 3 2

Классъ первый.
Законъ Божій ...... 12 13 6 4
Русскій языкъ съ церковно-славянскимъ . 13 8 9 5
Ариѳметика ...... 14 11 7 3
Пѣніе . . . . . . 13 9 11 2
Рукодѣліе ...... 6 12 15 1
Чистописаніе ...... 6 10 16 1

Классъ второй.
Законъ Божій ......

1

13 18 9 4
Русскій языкъ съ церковно-славянскимъ . 16 6 7 5
Ариѳметика . . . . . . 7 11 12 4
Географія ...... 15 4 11 4
Пѣніе 10 8 10 4
Рукодѣліе ...... 6 12 15 1
Чистописаніе ...... 12 14 5

Классъ третій.
1Законъ Божій ...... 10 14 14

Русскій языкъ съ церковно-славянскимъ . 5 7 22 5
Ариѳметика ...... 10 7 19 3
Географія ...... 7 6 18 8
Пѣніе . . 5 10 19 —
Рукодѣліе ...... 8 19 12 —
Чистописаніе ...... 11 13 15

Классъ четвертый.
Законъ Божій ...... 8 17

1

7 3
Русскій языкъ ..... 8 12 11 4
Ариѳметика ...... 8 11 13 4
Географія ...... 12 8 12 3
Теорія словесности ..... 10 13 10 1
Всеобщая гражданская исторія . . . 3 17 9 5
Пѣніе . . . . . . 9 12 12 —
Рукодѣліе..................................................... 10 12 14 —
Чистописаніе 16 13 5
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Классъ пятый.

Законъ Божій ...... 9 8 12 1
Ариѳметика ...... 11 7 10 2
Географія ...... 5 8 13 1
Теорія словесности ..... 10 8 7 2
Всеобщая гражданская исторія . . . 11 7 9 3
Физика. . . . 1 . . 11 2 12 2
Дидактика ...... 9 3 14 4
Пѣніе . . . . . . 8 10 4 —■
Рукодѣліе ...................................................... 10 13 6 —■

Классъ шестой.

Законъ Божій ...... 16 14 7 _
Исторія русской литературы . . . 18 14 5 —
Географія ...... 18 19 — —
Всеобщая гражданская исторія . . . 23 14 — —
Физика ....... 16 9 12 —
Педагогика ...... 11 12 14 —
Геометрія ...... 24 7 6 —
Пѣніе . . . . . . 23 5 1 —
Рукодѣліе ...... 13 14 8

Религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей руководила началь
ница училища, нри содѣйствіи инспектора классовъ и при помощи ше
сти воспитательницъ и трехъ ихъ помощницъ. Въ этомъ отношеніи упо
треблялись ими всѣ тѣ средства, какія указаны св. церковью для воспи
танія дѣтей въ духѣ вѣры и благочестія. Каждый день и каждый клас
сный урокъ, равно и вечернія занятія начинались и оканчивались моли
твою. Утреннія и вечерпія молитвы выслушивались въ домовой училищ
ной церкви. Чтобы открыть богатство назиданія, какое заключается въ 
священномъ Писаніи и святоотеческихъ твореніяхъ, воспитанницы 
пріучаемы были къ чтенію св. евангелія и посланій св. апостоловъ 
какъ на урокахъ закона Божія, такъ и на утренней общей молитвѣ, 
нри которой евангеліе читалось начальницею. А для того, чтобы воспи
танницы имѣли примѣръ полнаго выраженія основныхъ началъ всей жизни 
человѣка—вѣры въ Бога, любви къ Нему и надежды на Него, требова-
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лось, чтобы каждая изъ нихъ знала жизнь той святой, имя которой она 
носитъ; прл чемъ чтеніе житій святыхъ вообще рекомендовалось воспи
танницамъ, какъ чтеніе высоконазидательное и впо інѣ доступное ихъ 
пониманію, и нужно сказать, что значительное большинство воспитан
ницъ настолько любятъ такое чтеніе, что безъ сторонняго побужденія, 
особенно въ дпи говѣнія, просятъ для чтенія житія святыхъ и другія 
духовно пазйдатольвыя книги, а достаточно освоившіяся съ славянскимъ 
языкомъ читаютъ четьи-мпнёи. Во йсѣ воскресные и праздничные дпи, 
полъ надзопомъ воспитательницъ и непосредственнымъ наблюденіемъ па- 
чальницы, воспитанницы присутствовали при богослуженіи. Кромѣ того, 
согласно циркулярному распоряженію Св. Синода, отъ 13 сентября 
1889 г. за Л» 9, воспитанницы присутствовали каждую среду и пятокъ 
св. Четыредесятницы при совершеніи преждеосвященной литургіи. Въ 
первую седмицу Великаго поста и предъ праздникомъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы всѣ воспитанницы исполнили долгъ христіанскаго 
говѣнія. При богослуженіи пѣли исключительно однѣ воспитанницы, подъ 
управленіемъ учителя пѣнія, и читали поочередно воспитанницы III, IV, 
V и VI классовъ. Согласно распоряженію Его Преосвящепства, отъ 27 
ноября 1893 г., церковнымъ чтеніемъ завѣдывали инспекторъ классовъ 
и воспитательницы, при чемъ послѣднія подготовляли чтицъ къ каждому 
ппедстоящему богослуженію, а первый (т. е. инспекторъ классовъ) про
слушивалъ воспитанницъ предъ богослуженіемъ. Вообще же въ воспита
тельномъ отношеніи отчетный учебный годъ далъ благопріятные резуль
таты. При полномъ согласіи и миролюбіи между собою, воспитанницы, 
въ своихъ отношеніяхъ къ старшимъ, были вѣжливы, почтительны и 
скромны; бывавшіе случаи нарушенія ими установленнаго дисциплинар
наго порядка училищной жизни и иные маловажные проступки исправ
лялись со стороны начальницы совѣтами, внушеніями, замѣчаніями и, 
въ немногихъ случаяхъ, выговорами въ присутствіи всѣхъ воспитанницъ. 
Проступковъ же, требовавшихъ особаго обсужденія Совѣта и мѣропріятій 
съ его стороны, въ отчетномъ году, какъ и въ предъидущемъ, не было. 
Всѣ воспитанницы отмѣчены по поведенію балломъ 5. О состояніи здо
ровья воспитанницъ въ отчетномъ году говорятъ слѣдующія данныя: чи
сло заболѣваній не превышало цыфры 23 каждые два мѣсяца и всѣхъ
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случаевъ заболѣваній во все продолженіе учебнаго года было 62. Болѣзни 
были слѣдующія: скарлатина 10 случаевъ, воспаленіе зѣва 18, воспале
ніе дыхательпыхъ вѣтвей 7, воспаленіе глазъ 4, золотуха 4, малокровіе 
3, ревматизмъ 1, катарръ желудка 1, катарръ зѣва 9, глисты 1, заушни
ца 2 и нарывъ 2 случая. Смертныхъ случаевъ среди воспитанницъ учи
лища въ отчетномъ году не было.

Къ числу обстоятельствъ, неблагопріятно вліявшихъ на правильны} 
и успѣшный ходъ учебныхъ занятій можетъ быть отнесена отсрочка, сі 
разрѣшенія Св. Синода, начала учебнаго года до 15 сентября, такъ какъ 
только къ этому времени могла быть окончена производившаяся въ учи
лищномъ зданіи ремонтировка нѣкоторыхъ его помѣщеній. Но и это 
препятствіе къ правильному и успѣшному веденію учебнаго дѣда ві 
значительной мѣрѣ было ослаблено какъ прилежаніемъ самихъ воспи
танницъ, такъ и общимъ усердіемъ въ исполненіи своихъ обязанностей 
со стороны преподавателей и воспитательницъ, которыя, какъ и въ преж
ніе годы, охотно и съ любовію руководили воспитанницъ въ дѣлѣ при
готовленія ими классныхъ уроковъ.

Уроки преподавателями и учительницами посѣщались исправно, и 
если бывали опущенія, то по болѣзни и другимъ уважительнымъ при
чинамъ.

Всѣхъ уроковъ преподавателями и учительницами опущено 124, а 
именно: законоучителемъ, священникомъ А. Зеленецкимъ по закону Бо
жію 18 уроковъ, изъ нихъ 11 но семейнымъ обстоятельствамъ и 7 пс 
болѣзни; преподавателемъ Я Маяковскимъ по русскому языку 4 урока 
по болѣзни; преподавателемъ Е. Стояновскимъ но гражданской исторіи— 
7 уроковъ ио болѣзни; преподавателемъ А. Самарскимъ 17 уроковъ пс 
болѣзни, изъ нихъ 8 по географіи, 8 не физикѣ и 1 ио педагогикѣ: 
преподавателемъ В. Галаневичемъ по ариѳметикѣ и геометріи 63 урока 
по болѣзни; учителемъ пѣнія Ѳ. Лотоцкимъ—14 уроковъ по болѣзни в 
учительницею рукодѣлія Д. Карновскою—1 урокъ по болѣзни.

Не имѣя возможности явиться на урокъ, преподаватели, согласие 
§ 57 уст. епарх. женск. училищъ, заблаговременно извѣщали о томт 
начальницу училища. На урокахъ, остававшихся свободными за отсут 
ствіемъ преподавателей, воспитанницы, подъ руководскомъ воспитатель-
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ииць, занимались повтореніемъ, чтеніемъ рекомендованныхъ преподавате
лями книгъ, или инымъ какимъ дѣломъ, но распоряженію начальницы 
училища или инспектора классовъ.

Мѣры, предпринятыя Совѣтомъ училища въ отчетномъ году для воз

вышенія учебно воспитательнаго дѣла были слѣдующія: 1) строгое вни

маніе обращено было на внѣклассное чтеніе воспитанницами книгъ. Въ 

виду того, что всякое чтеніе вмѣстѣ съ интересомъ и занимательностью 

непремѣнно должно соединяться съ пользою и назидательностью, воспи

танницамъ выдавались только такія книги, содержаніе которыхъ вполнѣ 

соотвѣтствовало указаннымъ требованіямъ. Въ такомъ выборѣ книгъ 

всегда имѣлись въ виду разъясненія Св. Синода, изложенныя въ указѣ 

его, отъ 18 апрѣля 1884 г. за № 2.

Для провѣрки того, насколько серьезно воспитанницы относились 

къ чтенію рекомендуемыхъ имъ книгъ и статей, инспекторъ классовъ, 

паставники и воспитанницы требовали отъ нихъ отчета въ прочитан

номъ. При этомъ, согласно предписанію Его Преосвященства, отъ 27 

ноября 1893 г., въ видахъ пріученія воспитанницъ къ сознательному и, 

по возможности, всестороннему разсмотрѣнію читаемаго, преподавателемъ 

русскаго языка Я. Маяковскимъ устраивались въ отчетномъ году общія 

внѣклассныя чтенія и бесѣды. Общія внѣклассныя чтенія состояли въ 

томъ, что преподаватель Я. Маяковскій въ присутствіи воспитанницъ 

трехъ старшихъ классовъ (IV, V и VI) читалъ образцовыя литератур

ныя произведенія. При этомъ воспитанницы, подъ руководствомъ препо

давателя Я. Маяковскаго, упражнялись въ сознательномъ чтеніи и воз

можной переработкѣ прочитаннаго. Такимъ образомъ были прочитаны, 

напримѣръ, баллады Шиллера—-„Графъ Габсбургскій" и „Кубокъ" и 

ва основаніи прочитаннаго воспитанницами выведены были черты сред

невѣковой жизни. Предметомъ же бесѣдъ служило рѣшеніе воспитанни

цами различныхъ, относящихся къ области исторіи русской литературы, 

вопросовъ, заранѣе предложенныхъ преподавателемъ Я. Маяковскимъ. 

Причемъ послѣднимъ указывались воспитанницамъ образцовыя литера

турныя произведенія, въ знакомствѣ съ которыми и состояло приготов

леніе воспитанницъ къ такимъ бесѣдамъ. Предметомъ такихъ бесѣдъ 

были: въ V классѣ —й Король Лиръ", трагедія Шекспира; въ VI влас-
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сѣ—„Евгеній Оиѣгииъ", романъ Пушкина и „Обломовъ", романъ Гон
чарова.

Съ цѣлью большей наглядности географическихъ представленій, осо

бенно при описаніи священныхъ христіанскихъ памявнпковъ и истори

ческихъ мѣстъ, съ которыми воспитанницы знакомились какъ при внѣ

классномъ чтеніи, такъ и на урокахъ географіи, преподавателемъ гео

графіи А. Самарскимъ демонстрировались во внѣклассное время многія 

картины и рисунки на экранѣ волшебнаго фонаря какъ обыкновеннаго, 

при помощи прозрачныхъ картинъ, такъ и фонаря на „отраженіе".

2) Особое вниманіе и разборчивость Совѣта училища въ выборѣ 

темъ—для письменныхъ упражненій воспитанницъ со стороны ихъ по

слѣдовательности, педагогичности и примѣнимости къ возрасту и силамъ 

учащихся.

Въ началѣ каждаго полугодія отчетнаго года преподаватели забла

говременно представляли списки темъ—для письменныхъ упражневін 

инспектору классовъ, который вносилъ эти темы въ Совѣтъ училища, а 

послѣдній, по разсмотрѣніи ихъ съ указанныхъ выше сторонъ, представ

лялъ въ журнальномъ порядкѣ на утвержденіе Его Преосвященства.

S) Въ виду особой важности внѣкласснаго чтенія книгъ и пись

менныхъ упражненій воспитанницъ въ дѣлѣ ихъ образованія и во испол

неніе журнальнаго постановленія Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, 

отъ 23 іюля 1392 г. ва .Ys 221, инспекторъ классовъ предложилъ Со

вѣту училища войти въ обсужденіе вопроса о составленіи правилъ о 

внѣклассномъ чтеніи воспитанницами книгъ и объ организаціи письмен

ныхъ упражненій.

Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта училища, отъ 27 ноябрі 

1894 г. за Ля ІО&б, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, составлена 

вышеозначенныхъ правилъ поручено было коммиссіи, состоявшей изі 

инспектора классовъ, священника А. Зеленецкаго и преподавателей учи

лища—Я. Маяковскаго и А. Самарскаго, и выработаныя иоммиссіей пра 

вила, по разсмотрѣніи ихъ Совѣтомъ училища въ педагогическомъ со 

браиіи всѣхъ наставниковъ и утвержденіи ихъ Его Преосвященствомъ 

переданы къ руководству наставникамъ.

4) Совѣтъ училища, разсматрвая представляемыя ему инспектором':
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классовъ вмѣстѣ сь начальницею училища двухмѣсячныя вѣдомости объ 

успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, входилъ, по поводу неуспѣшности 

пъ занятіяхъ нѣкоторыхъ воспитанницъ, въ обсужденіе причинъ неус

пѣшности и принималъ соовѣтственпыя мѣры для ея устраненія и вну- 

шевія малоуспѣшнымъ, съ цѣлью побудить ихъ къ усерднымъ занятіямъ.

5) Въ видахъ поощренія лучшихъ по успѣхамъ и поведенію воспи

танницъ, Совѣтъ училища въ деиь годичнаго акта награждалъ таковыхъ 

книгами съ приличною надписью.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.

Училищная библіотека пополняется ежегодно на счетъ воспитан

ницъ, для чего каждая изъ нихъ вноситъ па втотъ предметъ въ началѣ 

учебнаго года но одному рублю. Въ отчетномъ году выписано въ би

бліотеку 63 тома книгъ на сумму 98 руб. 10 коп. Кромѣ того, выпи

сывались слѣдующія періодическія изданія: „Церковныя Вѣдомости*, 

„Воскресный день", „Русскій Паломникъ", „Душеполезное чтеніе", 

„МіръБожій", „Историческій Вѣстникъ^, „Церковно-приходская Школа", 

„Русская Школа" и „Новый Русскій Базаръ". „Подольскія Епархіаль

ныя Вѣдомости" высылались безмездно. Къ ковцу учебнаго года въ би

бліотекѣ числилось 1255 томовъ книгъ.

Существующій при училищѣ физическій кабинетъ, въ которомъ 

имѣется 98 приборовъ, пополненъ въ отчетномъ году 11 приборами, на 

сумму 117 руб. 75 коп.

' V. Церковь.

Домовая училищная церковь устроена и освящена въ 1877 году, 

во имя святитвлей Воронежскихъ Митрофана и Тихона, и по своей вмѣ

стительности относительно достаточна для всего количества воспитан

ницъ, обучающихся въ училищѣ.

На содержаніе ея, покупку свѣчъ, лампаднаго масла, просфоръ и 

вина, также на пополненіе церковной утвари и ризницы ассигнуется 

духовенствомъ Подольской епархіи 100 руб. въ годъ и 19 руб. 20 коп. 
°/о съ капитала (1000 руб.) покойнаго архимандрита Порфирія (Кара- 

биновича). Кромѣ того, на содержаніе церкви поступаетъ—доходъ отъ



— 316 —

Продажи свѣчъ и пожертвованія почти исключительно отъ воспитанницъ 

и служащихъ въ училищѣ лицъ.

Въ отчетномъ году окончившими курсъ ученія воспитанницами по

жертвованъ въ училищную церковь серебрянный, позолоченный наире- 

стольный крестъ, стоимостью въ 42 руб.

VI. Средства училища.
Средства на содержаніе училища въ 1894 году поступили но слѣ

дующимъ статьямъ:

а) остатка отъ разныхъ статей по содержанію училища въ 1893 г, 

234 руб. 74 коп.

б) взносовъ отъ воспитанницъ за содержаніе ихъ въ общежитіи в 

на учебныя принадлежности 20492 руб. 35 коп.

в) взносовъ отъ церквей и принтовъ Подольской епархіи, получае

мыхъ Совѣтомъ училища отъ о.о. благочинныхъ 4485 руб. 48 коп.

г) % съ училищнаго кааитала 128 руб. 77 коп.

д) случайныхъ поступленій 30 руб,

е) взносовъ отъ церквей в принтовъ Подольской епархіи, получае

мыхъ чрезъ Управленіе по свѣчной операціи 10245 руб. 86 коп.

ж) отъ Почетнаго блюстителя по хозяйственной части I. І\ Тана- 

сійчука 350 руб.

з) поступило въ пользу училищной библіотеки 25 руб.

и) выручено отъ продажи 7 экземпляровъ журнала ,Странникъ" 

8 руб. 40 коп.
і) изъ Управленія по свѣчной операціи на ремонтъ училищныхъ 

зданій 5009 рубі

к) поступило на пополненіе числящихся за Воспитанницами недо* 

ямокъ за предыдущіе годы 2392 руб. 68 коп.

л) преждевременнаго взноса отъ воспитанницъ на 1895 г. 83 р. 50 К.
м) получено прибыли вслѣдствіе конверсіи 5 % облигацій 2 вос

точнаго вайма на сумму 3000 руб., 5°/о банковаго билета 2 выпуска 

въ 100 руб. и 5% облигаціи 3 восточнаго займа въ 100 руб. въ 4°/о 

Государственную ренту-—билетами ЯГО руб, наличными 26 р. 74 к.

Итого наличными—43512 руб. 52 коп.
—-и билетами — 3< 0 руб.
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Всего въ билетахъ кредитныхъ учрежденій стипеидіатскаго и бла
готворительнаго капитала было 11 000 руб.

Израсходовано въ 1891 году 43233 руб. 70 коп.

Въ остаткѣ къ 1895 году—278 руб. 82 коп.

(Окончаніе будетъ).

Списокъ учениковъ Каменецкаго духовнаго училища, которымъ Правле

ніемъ сего училища, съ утвержденія Ею Преосвященства, назначено 
полное гі половинное церковно-коштное содержаніе, а также и пособіе

иа первую половину 1896 года.

Приняты на полное церк«вно-коштное содержаніе.

IV классъ: Воланскій Николай, Гуверскій Маркъ, КолтуновскіЙ 

Сильвестръ, Охримовячъ Евгеній и Романюкъ Александръ.

III классъ: Гловинскій Иванъ, Кучеръ Александръ, Лисѣцкій 

Иванъ, Раднѣвичъ Николай и Рожковъ Аѳиногенъ.

II классъ: Лисѣцкій Стефанъ и Пашковскій Стефанъ.

I классъ: Беднаровскій Александръ, Голубовичъ Игнатій, ГредЬШ-

скій Гавріилъ и Прохнѣвичъ Викторъ.
Приготовительный классъ: БаржиЦкій Михаилъ, Воляаскій Нико* 

лай, Доброшинскій Евтихій, Качеровскій Николай п Черняховскій Вла* 

диміръ.

Приняты иа половинное церковао-коштное содержаніе.
IV классъ: Богацкій Димитрій и Дунаевскій Георгій.

II классъ: Бесядовскій Василій, Зафіевскій ПоликарИѢ, НелИхОя- 

скій ІІорфирій, Сулковскій Іустинъ, Храновскій Леонадъ и ШанявскіЙ 

Александръ.

I классъ: Моичиаскій Ѳеодорѣ и Тиховскій Георгій.

Приготовительный классъ: Мазничевсвій Веніаминѣ.
Назначено пособіе.

IV классъ! Вержбицкому Петру 25 р., Корсуиовсвому Владимиру 

20 р., Крыжановскому Ивану 25 р., Левицкому Петру 20 р., ІІеклѣе- 

вичу Василію 20 р. и Станкевичу Ксенофонту 10 рублей.

2*
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Ш классъ: Богацтому Павлу 20. р. и Садовскому Михаилу :0 р,

II классъ: Гэланевичу Петру 10 р.,. Колтуновскому Григорію 20, р 

Пнспячевсксму Виктору 10 р., Хачевскоыу. П< лпкарпу 10 р. и Яроіпе- 

кичу Стефану 15 руб. <■. .

I классъ: Бѣлецкому Ивану 15 р., Зедипскому Всеволоду 25 р 

Зелнпскому Филарету 15 р., Козловскому Леониду 15 р., Михалевско- 

му Константину 15 р., Охримовичу Андрею 10 р., Панкевичу Леониду 

20 р., Попову’ Арсенію 15 р., Шероцкому Виктору 20 рублей.

Приготовительный классъ: ‘Тродб'вевому Софронію 10 р, Квсилев- 

скопу Петру 20 р., Левицкому Сё/.гІю 15 р., Храновскому Михаилу 

20 р. и Яновицкому Петру 20 рублей.

3 А М Ѣ Т К А.

Правленіе Подольской духовной семинаріи увѣдомляетъ, что свя

щенникъ Подольской епархіи К. Г—цкій.вь м. февралѣ, сего года при

слалъ Правленію Подольской духовной семинаріи 50 рублей, съ прось

бой употребить ихъ на покупку сельдей или: повидла изъ сливъ къ зав

траку казеннокоштнымъ воспитанникамъ семинаріи въ теченіе великаго 

поста. .
Извѣщая о таковомъ пожертвованіи, Правленіе семинаріи считаетъ 

долгомъ выразить жертвователю свою благодарность.

Содэрасашѳ: Высочайшія награди. О пожертвованіяхъ деньгами 
й вещами для церквей Подольской енархіи*. Распоряженія Епархісль- 
наго Начальства'. Относительно разрѣшенія огиу к въ духовнымъ ли
цамъ въ Москву. Относительно выбора кандидатовъ ка должности. Пе
ремѣны по службѣ. Вакантныя мѣста. Отъ Комитета Православнаго 
іЯнссіонерскаго Общества. Отчетъ Тульчинскаго Епархіальнаго женскаго 
училища. Списокъ учинивовъ Каменецкаго духовнаго училища, приня
тыхъ на полное и половинное церковно к штнсе содержаніе. 'Замѣтка.

Редамеръ священникъ Евфимій Ѵѣципсній.
inw*.»».. лг ч м>»<чіііймиии>і-.... ■ .. -<< . ■ ...і-■ ■  "Ѵ"'***"" *' ім..і»..п  -г. • - -- —: — -

Цензора священника Илія ЛвбвЭе&ы



13 апрѣля № 15. 1896 года.

14 мая 1845 года.
Объявлено Высочайшее поведѣпіе о совершеніи 14 пая сего года 

въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, Коронованія и священнаго мѵропома

занія Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя Императора 

Николая II Александровича и Государыни Императрицы Але

ксандры Ѳеодоровны; вслѣдствіе чего съ нынѣшняго года 14 мая 
становится Высокоторжественнымъ днемъ, великимъ праздникомъ для 

всей Россіи.

День этотъ—14 мая—весьма знаменательный и достопамятный в'ь 

исторіи нашей православной церкви. Въ этотъ депь въ 1845 году, въ 

царствованіе Государя Императора Николая I Павловича, въ г. Задонскѣ, 

въ Богородицкомъ мужскомъ монастырѣ было первое негласное, обрѣ* 
іпеніе нетлѣнныхъ 'мощей великаго святителя нашей церкви и усерднаго 

вредъ Богомъ молитьенника за православную Русь Тихона I, епископа 
Воронежскаго.

Въ виду сего не излишне представить краткія свѣдѣнія какъ О 

жизни святителя Тихона, такъ и о иочитаніи его паяяти, обрѣтеніи его 

тѣла нетлѣннымъ (въ 1845 г.) и торжественномъ открытіиего мощей (въ 

1861 году).

Св. Тихонъ, въ ряду Воронежскихъ тезоименитыхъ ему святителей, 

йереый, по фамиліи Соколовъ, родился въ 1724 г. въ селѣ Короцкѣ, 
Новгородской епархіи, отъ дьячка Савелія Кирилловича и при крещеніи
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названъ былъ Тимефеемъ. Не радостно было дѣтство его, не отрадны 

были и послѣдующіе годы жизни. „Какъ я началъ себя помнить, гово

рилъ впослѣдствіи св. Тихонъ келейнику Чеботареву, въ домѣ при ма- 

ери нашей (отца своего я не помню) было четыре брата и двѣ сестры; 

старшій братъ (Петръ) былъ дьячкомъ, средній взятъ въ военную слу

жбу, а мы всѣ еще малы были и жили въ великой бѣдности, такъ что 

нуждались въ днеіной пищѣ; мать наша сильно скорбѣла, какъ'пропи

тать насъ. Въ нашемъ приходѣ былъ ямщикъ богатый, во бездѣтный; 

онъ хаживалъ къ намъ въ домъ и полюбилъ меня. Не разъ онъ просилъ 

меня у матери? гтдай мнѣ Тиму своего, говорилъ онъ, я воспитаю его 

вмѣсто сына и все мое будетъ принадлежать ему. Матушка отказывала 

ему, жаль было ей отдать меня: по крайній недостатокъ въ пропитавіа 

заставилъ ее согласиться. Взявъ за руку, она поЕела меня къ ямщику, 

я это хорошо помню. Старшаго брата на то время ие было дома. Ко

гда возвратился онъ, то спросилъ сестру! гдѣ матушка? Повела Тиму 

въ ямщику, отвѣчала та. Братъ догналъ матушку и ставъ предъ нею 

на колѣни, сказалъ: куда вы ведете брата? Отдадите ямщику, ямщикомъ 

онъ и будетъ; я лучше съ сумою пойду но міру, а брата не отдамъ 

Ямщику; постараемся обучить іго грамотѣ, тогда онъ можетъ опредѣ» 

литься въ дьячка, или пономаря. Матушка воротилась домой.-—Такъ 

какъ въ домѣ ѣсть было нечего, то бывало весь день бороню пашню у 

богатаго мужика, чтобы только накормилъ меня хлѣбомъ. Вотъ въ ка» 

кой нуждѣ воспитывался я" (Зап. Чеботарева). Вслѣдствіе указовъ Им» 

ператрицы Анны Іоанновны (въ 1739 г.) дѣтей духовенства, необучав» 

шихся въ школахъ, брать въ военную службу, Тимофея Соколова 

отдали въ Новгородское духовное училище и онъ жилъ у брата своего 

(Петра), тогда бывшаго причетникомъ вѣ Новгородѣ. До тысячи дѣтей 

явилось въ школу, изъ боязни попасть въ военную службу, изъ нихъ 

ивбраво было 200 и пригяты на содержаніе Тверскаго архіепископа 

Арсенія (въ 1740 г.) и помѣщены были въ Антоніевскомъ монастырѣ. 

Но и тутъ бѣдному сиротѣ (маТсри онъ лишился еще въ 1735 г.) при4 

шлось потерпѣть не мало горя. „Бывало, говорилъ онъ самъ, когда по
лучу хлѣбъ, половиву оставлю себѣ, а Другую продамъ и куплю свѣчу, 

съ нею сяду за печку и читаю книгу*. Въ учйлищѣ и семвпаріи Со-*
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КОЛОВЪ учился съ отличнымъ успѣхомъ И БЪ 1750 г., будучи бъ бого
словскомъ классѣ, опредѣленъ былъ учителемъ греческаго языка съ жа
лованьемъ 50 рублей. По окончаніи курса въ 1754 г., онъ опредѣленъ 
учителемъ реторики. Родные убѣждали его занять священническое мѣ
сто, но у него не было намѣренія вступить въ бракъ; въ жизни своей оиъ 
видѣлъ призваніе къ иночеству и послѣ одного чуднаго видѣнія, (отвер- 
зенія небесъ) и чудеснаго спасенія жизни, Тимофей Соколовъ 10 аир. 
1758 г. былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Тихона, затѣмъ— 
вскорѣ посвященъ въ іеродіакона и іеромонаха. Въ этомъ 1758 г. онъ 
преподавалъ философію и былъ префектомъ семинаріи, затѣмъ въ 1759 
году посвященъ въ савъ архимандрита Желтикова монастыря и опре
дѣленъ ректоромъ Тверской семинаріи, а вмѣстѣ и настоятелемъ Отроча 
монастыря. Не смотря на быстрое свое возвышеніе, Тихонъ и не ду
малъ о епископствѣ, а намѣревался въ своей монастырской вотчинѣ 
выстроить келію и жить въ уединеніи; но пе такъ судилъ о немъ про
мыслъ Божій. 13 мая 1761 г., 37 лѣтъ отъ роду, св. Тихонъ посвящепъ 
былъ въ викарія Новгородской еиархіи, въ епископа городовъ Кексголь- 
ма и Ладоги. Тогда бывшій С. Петербургскій митрополитъ Димитрій 
Сѣченовъ имѣлъ въ виду перевести его архимандритомъ Троице-Ссргіе- 
вой лавры, ио три раза брошенный имъ жребій предъуказалъ святитель
скую каѳедру. Для мѣстожительства св. Тихона назначенъ былъ Хутын. 
монастырь. Въ 1763 г. св. Тихонъ былъ опредѣленъ на Воронежскую 
каѳедру, на мѣсто епископа Іоанникія, скопчавшагося 1 япваря 1767 г., 
куда и отправился въ концѣ апрѣля. Разстроивши свое здоровье доро
гой, святитель Тихопъ просилъ Св. Синодъ уволить его па покой, но 
просьба его пе была уважена и святителю много пришлось потрудиться 
въ Воронежской епархіи. (Подробности объ управленіи св. Тихономъ 
Воронежскою паствою см. въ прибавленіяхъ къ Твореніямъ св гцевъ 
1862 г.). Въ Воронежѣ онъ уничтожилъ бевстудиый праздвикъ Ярилы; 
въ землѣ донскихъ казаковъ открылъ миссіонерскую комыиссію для 
обращенія раскольниковъ къ православной церкви. Только четыре года 
и 7 мѣсяцевъ св. Тихонъ управлялъ Воронежскою паствою, Цастырскіе 
труды, отъ которыхъ имѣлъ самый краткій отдыхъ, заботы и огорче
нія, бывшія слѣдствіемъ препятствій святымъ его намѣреніямъ, разстро-
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или его здоровье тѣмъ легче, что от*ь природы опъ былъ расположенъ 

къ ир) впымъ болѣзнямъ, опускать же дѣла ио своей должности вслѣд

ствіе своей болѣзни снъ ие хотѣлъ, я потому просилъ Св. Синодъ уво

лить его отъ управленія епа хіек>; въ концѣ 1767 г. св. Тихонъ, со

гласно желанію, уволился отъ должности: ему дали пенсію. Первоѵа» 

чально св. Тихонъ избралъ для своего пребыванія Тслшевекій . мопа- 

стырь, но болотистее положеніе обители п закоренѣлый раскольникъ- 

настоятель ея—усилили разстройство его здоровья и онъ переселился въ 

Задонскій Вогороді цкій монастырь. Въ уединеніи св. Тихонъ предался 

со всею ревностію подвигамъ иноческой жизни. Онъ почти каждый день 

ходилъ въ церковь и самъ читалъ и пѣлъ на клиросѣ; весною и лѣ

томъ занимался работами въ саду для укрѣпленія здоровья; но въ пер

вый же годъ пребыванія его въ Задонскомъ монастырѣ, когда его здо

ровье поправилось, св Тихонъ сильно тяготился покоемъ и укорялъ се

бя въ кратковременномъ служепіи церкви. Митре политъ Гавріилъ при

глашалъ св. Тихона въ Новгородскую епархію и тотъ уже думалъ о 

выѣздѣ пзъ Задонска, по старецъ Ларонъ, узнавши объ этомъ отъ его 

келейника, сказалъ: „Матерь Божія не велитъ ему выѣзжать отсюда",—п 

св. Тихонъ навсегда рѣшился остаться въ Задоискѣ. Много искушеній 

терпѣлъ онъ отъ своего характера меланхолическаго и нерѣдко не 

зная, какъ успокоить смятеннаго свою душу,—то ѣздилъ въ с. Линовку, 

то еъ Ксизово, въ госиодскій домъ Вехтѣевыхъ, гдѣ отправлялъ богослу

женіе, то въ Толіпевскій монастырь, нравившійся ему своимъ уединен

нымъ положеніемъ, а чаще всего на поляну (въ верстахъ шести отъ За 

донска), окруженную лѣсомъ, гдѣ молился въ уединеніи и гдѣ своими 

ругами обдѣлалъ родпикъ чистой свѣжей воды. Любимымъ кел< йзымъ 

занятіемъ его было чтеніе житій святыхъ и святоотеческихъ твореній,— 

особенно любилъ читать творенія св. Златоуста; св. Писаніе опъ изу

чилъ основательно, а псалтирь весь зналъ наизусть и во время пути 

всегда читалъ, или пѣлъ псалмы. Св. Тихонъ любилъ простоту. Посте

лію его былъ коверъ набитый соломою; одѣяломъ служилъ овчинный 

тулупъ, крытый китайкою; ряса была у него одна; изъ подрясниковъ 

одинъ былъ овчинный, а другой па заячьемъ мѣху; опоясывался ремен- 

иимъ поясомъ, обувался въ коти и чулки, подвязывая ихъ ремнями, а
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днѣ зимы ходилъ въ лаптяхъ “. Отличался онъ глубокимъ смирепіемь.— 

Одинъ помѣщикъ, въ спорѣ съ святителемъ, ударилъ его въ щеку—и св. 

Тихонъ, поклонившгеь въ ноги, просилъ у пего прощенія; съ терпѣніемъ 

переносилъ обиды не только отъ неразсудительнаго настоятеля, но и 

отъ монастырскихъ служителей. Велика' была любовь -св. Тихона ко 

віѣмъ людямъ. Онъ говаривалъ, что желаетъ всѣмъ спасенія, ие только 

раскольникамъ, но'и невѣрующимъ во Христа, туркамъ, іудеямъ: пусть 

есѢ получатъ вѣчное блаженство. Наслышавшись о такой любви св. Ти

хона ко всѣмъ, саратовскіе раскольпики приглашали его быть у нихъ 

епископомъ; по святитель, обозвавъ ихъ людьми пустыми, совѣтовалъ 

одному иноку, какъ огня бояться раскольниковъ. Для многихъ изъ 

окрестныхъ помѣщиковъ и купцовъ св. Тихопъ былъ ревностнымъ учи

телемъ, но особенно любилъ онъ бесѣдовать съ простолюдинами и все

гда—о душевной пользѣ. Малыхъ дѣтей пріучалъ ходить къ обѣднѣ, 

располагалъ ихъ къ молитвѣ и за усердіе въ ней даривалъ то бѣлымъ 

хлѣбомъ,'!то копѣйками. Особенно полна была душа его состраданіемъ 

къ бѣднымъ и несчастнымъ. Имъ онъ раздавалъ все свое платіе, всю 

пенсію; покупалъ бѣднымъ шубы-, кафтаны, обувь и хлѣбъ; въ 1768 г. 

посылалъ іеромонаха Митрофана сь деньгами къ погорѣльцамъ въ г. 

Ливньт, а въ 1769 г., когда погорѣлъ Елецъ, опт самъ отправлялся въ 

Воронежъ и Острогожскъ для сбора полй ртвованій погорѣльцамъ.1 Не 

оставлялъ безъ пособія и своихъ родныхъ въ Новгородѣ. Св. Тихонъ 

питалъ сердца людей и евг ими златословесными писаніями; всѣ лучшія 

свои творенія онъ ш садъ иа покоѣ. Такъ, въ 1779 г. имъ было Соста

влено „Духоввое сокровище, собираемое отъ міра", въ 1775 г. „Объ 

истинномъ христіанствѣ". Подвигами сам щтречепія и любьи св. Тихонъ 

возвысился до созерцанія міра небеснаго и до прозрѣній будущаго. Со

гласно предвѣстію'св. Тихонъ, скончался въ воскресный' депь, ІЗ авгу

ста 1783 года. (Полное собраніе святителя Тихона, новое, ' 6-е' изданіе, 

въ пяти;томахъ продается въ С'ииодальн. кйпжн'ыхъ лавкахъ ьъ С.-ТГс- 

тербургѣ и Москвѣ’, см. объявленія при -Церковн. Вѣдомостямъ).

Благоговѣйная память о св. Тихонѣ въ людяхъ, имѣвшихъ счастье 

пользоваться его- мудрыми васта’вле'ніями, осталась неизгладимою. ЧрСзѣ 

годъ-(въ 3 784 г.’) послѣ кончины святителя начали одно за другимъ по-
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являться въ свѣтъ его сочиненія, въ чемъ особенно усердствовалъ тогда 

бывшій префектъ Воронеж, семинаріи Евфимій А. Болховитиновъ (впо

слѣдствіи Кіевскій митрополитъ Евіепій). Простота ихъ, ясность, живое 

чувство благоговѣнія, доступнесіь дли общяго пониманія, глубокая назида

тельность сдѣлали ихъ любимымъ чтеніемъ всѣхъ классовъ русскаго ва« 

рода, и имя св. Тихона, русскаго Златоуста, стало самымъ популярнымъ, 

Тѣ, которые пе знали лично святителя, теперь знакомились съ нпмъ по 

его сочиненіямъ. Кто могъ, считалъ долгомъ побывать на его могилѣ, 

помолиться объ упокоеніи его души, чтобы снискать его ходатайство 

предъ престоломъ Божіимъ о своемъ собственномъ спасеніи. Скоро осо

быя знаменія ц чудеса показали вѣрующимъ, что св. Тихонъ обрѣлъ 

благодать у Господа. Чрезъ три года послѣ кончины, онъ въ небесной 

славѣ явился своему другу по духу и жизни, схимонаху Митрофану, и 

сказалъ ему: „отецъ Митрофанъ! Всемогущій Богъ хощетъ меня про

славить". Видѣніе это сдѣлалось извѣстнымъ и съ тѣхъ поръ еще бо

лѣе народу стекалось со всѣхъ сторонъ ко гробу святителя. Многіе, съ 

вѣрою молившіеся у гроба св. Тихона, получали исцѣленіе отъ немощей 

душевныхъ и тѣлесныхъ. Убѣжденіе, что тѣло его сохраняется иетдѣв- 

нымъ, было всеобщимъ. Еще въ 1705 г., отставной прапорщикъ Яковъ 

Машоновъ подавалъ С. Петерб. митрополиту Гавріилу (2-му, Петро

ву) прошеніе, указывая на особое откровеніе, объ открытіи мощей свя

тителя, пребывающихъ въ нетлѣніи, что утверждалъ онъ подъ отвѣтствеа 

ностію всей строгости законовъ, если его показаніе несправедливо. Такъ 

какъ митрополитъ на прошеніе Машонова не отвѣчалъ, то онъ въ 1789 г. 

подавалъ прошеніе объ открытіи мощей св. Тихона Императору Павлу Тму, 

а въ 1803 г. Императору Александру 1-му. Вслѣдствіе упомянутыхъ про

шеній, о Машоновѣ началось слѣдственное дѣло, по которому оказалось, 

что онъ написалъ образъ св. Тихона, поклонялся ему и предъ этою ико

ною отправлялось служеніе молебновъ святителю Тихону. Съ Машонова 

потребовали подписку о веповлоненіи образу св. Тихона и неотправлевіи 

ему святительской службы; но Машоновъ требуемой подписки не далъ и 

за ослушаніе былъ отосланъ въ Борисоглѣбскій уѣздный судъ, гдѣ, вмѣсто 

отвѣтовъ, написалъ: „по симъ вопроснымъ пунктамъ я не долженъ пи на 

?уо отвѣчать, пока Св» Правительствующій Синодъ ве учинитъ завоввяго
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слѣдствія с петлѣцныхъ мощахъ на подапцое отъ меня прошеніе Его Импе
раторскому Величеств)’ прошлаго 798 г, іюня 25 о откровеніи мощей спя* 
таго епископа Тихона Задонскаго'*. Дѣло о Машоновѣ изъ Борисоглѣбсва 
поступило въ Тамбовскую Палату суда, Палата за недачу нодииски опредѣ
лила: „Манюнова, дабц впредь чинить поклоненія образу еппскопа Тихона 
и отправленія службы святительской отнюдь не дерзалъ, да и не могъ 
разглашать простому народу, отослать его, яко ослѣпленнаго къ Тамбов, 
епископу для опредѣленія въ какой либо, по разсмотрѣнію его, монастырь 
на неопредѣ-енное время, гдѣ быть ему до тѣхъ поръ, покуда онъ отъ 
таковаго своего предразсудка освободится**. Опредѣленіе Палаты было 
доведено до свѣдѣнія Государя Императора Александра 1-го, но 23 
ноября 1809 г.. Высочайше повелѣно было немедленно освободить Ма- 
шонова изъ подъ караула. Послѣдніе годы свои Машоновъ провелъ въ 
Задоискѣ, гдѣ и скончался. Но видѣнію во снѣ свят. Тихона Машо- 
нозъ написалъ его образъ такъ: Святитель изображенъ въ священнич. 
ризѣ (такъ какъ оставшись на покоѣ онъ часто пріобщался св. Тайнъ 
въ священ, ризѣ съ омофоромъ), омофорѣ, митрѣ, стоящимъ въ молит
венномъ положеніи, съ воздѣтыми горѣ руками, предъ Владимірскою 
иконою Вожіей Матери. Вверху образа надпись: „образъ святителя Ти
хона епископа, новаго чудотворца Задонскаго**. Внизу означено: „напи
санъ по первому впдѣнію, съ новелѣнія его, отставнымъ прапорщикомъ 
Яковомъ Машоновымъ. 1788 г. мѣсяца іюля**. По смерти Мапюпова 
образъ этотъ находился въ домѣ мѣщанина Добычина, у котораго жилъ 
Машоновъ. Отъ Добычина образъ былъ перенесенъ въ домъ извѣстной 
бъ Задоискѣ христіан. подвигами Матроны Наумовны (скончавшейся въ 
1853 г.). Этотъ домъ впослѣдствіи обращенъ въ страннопріемиый, гдѣ 
и до нынѣ находится. (Страннопріемный домъ Матроны Наумовны обра
щенъ впослѣдствіи въ женскую обитель). Предъ открытіемъ мощей св. 
Тихона (13 авг. 1861 г.) икона объявлена была старицею Евдокіею, 
которая объявила, что сей иконѣ она молится уже 40 лѣтъ.

Тѣло святителя было погребено Воронеж, епископомъ Тихономъ 3-мъ 

20 августа 1783 г., йодъ алтаремъ прежней соборной церкви. На надгробіи 

была положена мѣдная доска съ надписью: „Здѣсь скончался 1783 г. 

13 августа преосвященный Тихонъ епцекопъ, прежде бывшій Кексгольм-



— 292 —

Скій, потомъ Воронежскій, рожденный 1724 г., пребывшій па обѣщаніи 

съ 1767 г. по смерть, показавшій образъ добродѣтели—словомъ; житі

емъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою, 1783 г. августа 20 погребенъ 

здѣсь". Слава о святой жизни а особенно глубоко назидательныя тво

ренія св. Тихона были причиною глубокаго и благоговѣйнаго почитанія 

его во всей Россіи. Многіе еще въ ковцѣ прошлаго столѣтія были убѣж

дены въ.нетлѣніи его мощей, а въ самой обители хранилось преданіе, 

что еще въ 1751 г. было предсказаніе архим. Варсонофію 2 му, что 

этотъ монастырь будетъ прославленъ однимъ угодникомъ Божіимъ. Сте

ченіе богомо іьцрвъ на поклоненіе срятителю Тихону годъ отъ году уве

личивалось, и вѣсти о чудесныхъ исцѣленіяхъ при гробѣ Святителя рас

пространялись далеко за предѣлы Воронеж, епархіи. Ко дню памяти 

святителя стекалось вь г. Задонскъ множество богомольцевъ и нерѣдко 

изъ отдаленныхъ мѣстъ нашего отечества, даже изъ Сибири. Торжест

венно совершалась память святителя 13 авг. ьъ Задснскомъ монастырѣ 

и до открытія его мощей. Къ этому дню почти ежегодно пріѣзжали въ 

Задонскую обитель Воронеж, архипастыри для торжественнаго служенія 

наанихиды и заупокойной литургій по святителѣ. 12 августа (на кану

нѣ дня кончиеы св. Тихона) гъ Рождествг-Еогородиід. храмѣ, гдѣ по

чивало его тѣло, совершалось гсенощное бдѣніе. На самый праздникъ 

13 августа, въ 9 часовъ начинался благовѣстъ къ поздней литургіи. 

Предъ началомъ литургіи, пре'священный, но облаченіи, входилъ въ ал

тарь, прикладывался къ св. престолу н снова съ соблужащііми выходилъ 

изъ алтаря царскими вратами; всѣ становились у гроба святителя Ти

хона. Настоятель монастыря, вышедшій послѣднимъ изъ алтаря, стано

вился на амвонѣ лицемъ къ народу и читалъ духовное завѣщаніе сря- 

тителя Тихона (см. житіе св. Тихона, 1867 г. стр. 151—-155). Послѣ 

прочтенія завѣщанія отправлялась большая паннихида, послѣ которой 

совершалась заупокойная литургія. По окончаніи обѣдни, отъ монастыря 

устраивалась на дворѣ трапеза для богомольцевъ и нищей братіи.

Въ 1845 г. въ Задонскомъ монастырѣ начата была кладка новаго 

каменнаго собора, вмѣсто прежняго, подъ алтаремъ котораго покоилоск 

тѣло св. Тихона. Воронеж, архіепископъ Антоній, глубокій почитатель 

памяти св. Тихона, пріѣхавши въ то время въ Задонскъ, приказалъ эр-
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химппдрпту Иларію отправиться въ усыпальниц)’ и, заперши ийвпутри 
дверь, разюмять надгробіе. При чомъ оказалось, что тѣло святителя 
было нетлѣнно и невредимо. Трудившіеся при открытіи гроба благого
вѣйно подняли мощи св. Тихона изъ склепала поіерхнесть земли. Это 
было первое обрѣтеніе (14 мая) честныхъ мощей'св. Тихона. Когда 
дали звать объ этомъ архіепископу, опъ немедленно явился въ усыпалъ* 
пипу и, обратясь къ присутствующимъ, произпесъ: „Мощи яетлѣпни и 
подобны мопіамъ св. угодниковъ, почивающихъ въ Кіевопечерской ла
врѣ". Объ этомъ событьи архіепископъ увѣдомилъ оберъ-прокурора Св. 
Синода графа Протасова. „За пріятпое для себя дѣло считаю, писалъ 
Архіеп. Антоній, довести до свѣдѣнія вашего о таковомъ обрѣтеніи не- 
тіѣпнаго тѣла преосвященнаго Тихона, радостнымъ для егятой нашей 
правом. церкви, въ нѣдрахъ коей только процвѣтаетъ нетлѣпіе среди 
всеобщаго разрушенія. При с мъ не могу предъ вами скрыть того ве 
земнаго восторга, которымъ исполнена была, душа моя, при видѣ пе- 
тлѣннаго тѣла преосвященнаго Тихона. Я готовъ и радъ бы былъ раз
рѣшиться отъ узъ бренной и дряхлой моей плоти и съ праведнымъ Си
меономъ воскликнуть; „нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко, по гла
голу твоему" А за шесть часовъ до своей кончины (20 дек. 1846 г.) 
Архіёпйсконъ Антоній подписалъ посьмо Императору Николаю, въ ко
торомъ свидѣтельствовался архіерейскою совѣст'ю, что, по особому вну
шенію, вмѣняетъ себѣ въ священный долгъ довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія о чудесахъ, совершающихся при гробѣ св. Тихона, а также о 
„всеобщемъ притрепетномъ желаніи" многочисленныхъ богомольцевъ, 
„да явленъ будетъ предъ очи всѣхъ сей великій свѣтильникъ вѣры и 
добрыхъ дѣлъ, теперь лежащііі подъ спудомъ". Желаніе архіепископа 
Антонія и народа исполнилось 13 авг. 1861 г.; 25 мая 1861 г. Св. 
Синодъ поднесъ Императору Александру 2-му докладъ, въ которомъ изъ
яснилъ слѣдующее: 1) Во благоуханіи святыни почившаго Тихона, Епи
скопа. Воронежскаго, признать еъ ликѣ святыхъ, благодатію Божіею 
прославленныхъ, и иетлѣнное тѣло его мощами святыми; 2) Изнеся оные 
съ подобающею честію изъ Рождество-Богор. церкви, гдѣ ныпѣ покоят

ся, въ Богородицкій соборъ, положить въ открытомъ мѣстѣ для общаго 
поклоненія; 3) Службу святителю Тихону составить особую, память же
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святителя праздновать какъ въ день преставленія его, 13 августа, такъ 

и въ день, который Его Императорскому Величеству благоугодно бу. 

детъ назначить для открытія мощей святителя; 4) Объявить о семъ во 

всенародное извѣстіе указами Св. Синода. На означенномъ докладѣ Го

сударь написалъ; „Согласенъ съ мнѣніемъ Св. Синода. Александръ11, 

При этомъ Государю благоугодно было открытіе мощей возложить на 

С.-Петербургскаго митрополита Исидора, архіепископовъ Воронежскаго 

Іосифа и Курскаго (нынѣ митр. Московскаго) Сергія, а для торжества от

крытія мощей назначить 13 августа. Мощи св. Тихона почиваютъ от

крыто.

Тропарь Св. Тихону, гласъ 8 й: Отъ юности возлюбилъ ecu Христа, 
блажснне, образъ всѣмъ былъ ecu словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣ
рою, чистотою и смиреніемъ; тгъмъ же гі вселился ecu въ небесныя 
обители, идгь же, предстоя престолу пресвятыя Троицы, моли, Свя
тителю Тихоне, спасгпися душамъ нашимъ.

Тропарь 2-й, гласъ 4-й: Православія наставнике, благочестія учи
телю, покаянія проповгьдниче, Златоустаго ревнителю, пастырю пре
добрый, новый Россіи свгъгпилъниче гі чудотворче, паству твою добріь 
упаслъ ecu, и писангми твоими вся ны наставилъ ecu: тѣмъ же вѣн
цемъ нетлѣнія украшенъ отъ пастыреначальника, моли Его спасгпися 
душамъ нашимъ.

Кондакъ, гласъ 8. Апостоловъ ггреемниче, святителей украшеніе, 
православныя церкве учителю, Владыцгь всѣхъ молися, миръ вселеннпй 
дарованіи и душамъ нашимъ велію милость.

Священное коронованіе и помазаніе православныхъ 
царей на царство.

(Окончаніе).

III.

Когда Россія просвѣщена была свѣтомъ Христовой религіи, въ ней, 

какъ и въ Греціи, восшествіе на престолъ князей соединялось съ цер

ковнымъ благословеніемъ, которое совершалось по особому обряду, въ
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общихъ чертахъ сходному съ византійскимъ. Обрядъ этотъ носилъ на

званіе посажденія па столъ и состоялъ въ томъ, что князь торжествен

но вступалъ въ свой стольный градъ, гдѣ народъ и духовенство встрѣ

чали его съ крестомъ и св. иконами, входилъ въ главный соборный храмъ 

п здѣсь, при благословеніи первосвятителя, садился на столъ, т. е. на 

княжескій тропъ. Въ древнихъ богослужебныхъ книгахъ сохранилась и 

молитва, которая читалась при посажденіп князя на престолъ. Эго та-же 

молитва, которая и пынѣ читается при возложеніи руки святителя иа 

главу коронуемаго императора? „Господи Боже напіъ, Царю царствую

щихъ"... Такимъ образомъ, несомнѣнно, что наши благочестивые древпіе 

князья не иначе восходили на престолъ, какъ съ благословенія церкви. 

Совершался ли надъ ними обрядъ коронованія, достовѣрно неизвѣстно, 

хотя есть основаніе думать, что и на нихъ возлагалась корона и другіе 

внаки княжескаго достоинства. Въ Степенной книгѣ говорится, что ве

ликій князь Владиміръ Всеволодовичъ, правнукъ свят, и равноапостоль

наго князя Владиміра, получилъ изъ Царяграда отъ императора Алексѣя 

Коинена за свое мужество діадему Константина Мономаха, дѣда его по 

матери, и другую царскую утварь, и что ефескій митрополитъ Неофитъ 

вмѣстѣ съ енискономъ милитинскимъ вѣнчалъ Владиміра въ Кіевскомъ 

соборномъ храмѣ, какъ перваго царя Россійскаго. Въ числѣ царскихъ 

регалій были, по лѣтописнымъ сказаніямъ, привезены въ Кіевъ живо

творящій (отъ животворящаго древа) на златой цѣпи крестъ, царскій 

вѣнецъ, или такъ называемая шапка Мономаха, и крабійца^ или сердо* 

лаковый кубокъ, принадлежавшій нѣкогда Августу, кесарю римскому.
Какъ бы ни, разсматривать Это сказаніе Степенной книги, Оно вСб 

таки свидѣтельствуетъ, что уже въ древней Руси бывали примѣры коро

нованія великихъ князей при ихъ восшествіи на престолъ. Конечно, ко

ронованія эти не могли отличаться такою торжественностью, какъ въ 
Византіи, ибо на первыхъ порахъ князья русскіе не были самодержцами 

всероссійскими, единодержавными императорами, какъ императоры гре

ческіе, Но по мѣрѣ усиленія на Руси царской власти и по мѣрѣ осла

бленія значенія императоровъ византійскихъ, восшествія на престолъ 

русскихъ государей стали совершаться все торжественнѣе и торжествен

нѣе. Этому не мало способствовало и то обстоятельство, что русскіе им-



— 29G —

нератшрц, послѣ паденія византійской имперіи, стали главою всѣхъ пра
вославныхъ христіанскихъ народовъ. На такие ихъ значеніе указываетъ 
и то преданіе, которое гласитъ, что византійскій имнерат ръ прислалъ 
великому князю Владиміру Мономаху знаки царскаго достоинства ви
зантійскихъ государей. Этимъ какъ бы выражается та мысль, что рус
скіе самодержцы являются преемниками власти греческихъ императоровъ 
и должны пользоваться всѣми правами и преимуществами, какими 
пользовались послѣдніе.

Самое первое и обстоятельное свидѣтельство о торжественномъ со

вершеніи священнодѣйствія коронованія на Руси относится къ 1489 году, 

и съ этого времени идетъ уже непрерывный рядъ свѣдѣній о корона

ціяхъ. Изъ этихъ свѣдѣній видно, что въ Россіи, какъ и въ Греціи, чинъ 

коронованія постепенно развивался и осложнялся новыми обрядами, ко

торые яснѣе и нагляднѣе выражали мысль какъ о важности самого свя

щеннодѣйствія, такъ и о величіи и власти благочестивѣйшихъ русскихъ 

императоровъ. .

Всѣхъ вѣнчаній царей на царство въ Россіи, или такъ называемыхъ 

Коронацій, было 20 (если въ эго число ие включать коронаціи Маріи 

Мнишекъ, жены самозванца, каковая коронація не призпается нашей 

церковью). Такъ какъ всѣ они въ общихъ чертахъ сходны между собою, 

то мы укажемъ, какъ совершено было первое торжественное вѣнчаніе, 

вѣнчаніе Димитрія Іоанновича; укажемъ, затѣмъ, новыя особенности въ 

послѣдующихъ чипахъ вѣнчаній и, наконецъ, укажемъ, какъ совершает

ся въ настоящее время священнодѣйствіе коронованія и миропомазанія 

благочестивѣйшихъ русскихъ государей.

Вѣнчаніе на царство Димптрія Іоанновича, внука великаго к&язй 

Московскаго Іоанна III, совершилось 4 февраля 1498 года. Въ этотъ 

день великій князь, въ сопровожденіи бояръ и царедворцевъ, отправил

ся съ своимъ внукомъ Димитріемъ въ церковь Успенія Пресвятыя Бого

родицы, гдѣ ихъ ожидалъ мигроиолитъ Симонъ съ 6-ю епископами в 

архимандритами. Посреди церкви возвышался помостъ съ устроенными 

на неыъ тремя сѣдалищами: для велпй. князя, его внука и Дія митро

Оолита. Близь этого мѣста лежали на особомъ столѣ шапка (вѣяецѣ) и
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бармы.*). Послѣ .совершенія всѣмъ соборомъ священнослужителей мо

лебна Пресвятой Богородицѣ и чудотворцу Петру, митрополитъ и іел. 

кпязь сѣли на цри.годрвлепвыхъ для пихъ мѣстахъ, а Димитрій, сталъ 

предъ ними, на высшей ступени помоста. Тогда великій киядь, обращаясь 

къ митрон литу, сказалъ, что онъ желаетъ, да"іы внуку его дано было 

б.іагослоі еніе па. великое княженіе. Митрополитъ всталъ съ своего мЬ- 

С!’8, пригласилъ Димитрія подойти въ себЬ и благословилъ его крестомъ, 

затѣмъ, положивъ руку иа его голову, прочиталъ молитву, издревле упо

требляющуюся при вѣнчаніи царей и квязей: „Господи Боже вашъ, Ца

рю царствующихъ"... По прочтеніи этой молитвы, два архимандрита по

дали митрополиту царскія бармы, а митрополитъ, осѣнивъ Димитрія кре

стомъ, передалъ ихъ великому князю, который и возложилъ ихъ на пле

чи своего внука- Послѣ этого митрополитъ прочиталъ вторую молитву: 

„Тебѣ единому Царю вѣковъ"..., по возгласѣ которой два архимандрита 

подали ему шапку Мономаха. Шапку эту матронолитъ передалъ вели

кому князю, а послѣдній надѣлъ ее на Димитрія, причемъ митрополитъ 

благословилъ вѣнчаемаго крестомъ и проивнесъ: „во имя Отца, и Сына, 

и Святаго Духа®. Обрядъ закончился эктеніей, возглашеніемъ многолѣтія 

и поздравленіями. Затѣмъ слѣдовала литургія, по совершеніи которой 

нововѣнчанный великій киязь шествовалъ въ Архангельскій соборъ, гдѣ 

„знаменался у гробовъ", а затѣмъ въ Благовѣщенскій. При выходѣ изъ 

собора дядя Димитрія, внялъ Юрій Ивановичъ, осыпалъ его золотыми и 
серебряными деньгами.

Описанное чипопослѣдованіе, за малыми исключеніями, вполнѣ со
гласно съ тѣмъ греческимъ чиномъ вѣнчанія, въ которомъ не упомина

ется еще о таинствѣ миропомазанія. Это послѣднее вмѣстѣ съ короно

ваніемъ совершено было впервые надъ другимъ внукомъ Іоанна III—

*) Бармы, или оплечье, это большой, златотвавный, круглый ворот
никъ, который возлагали ва плечи; изъ-подъ него опускалась длинная 
широкая полоса въ видѣ епитрахили. Бармы украшены образами, дра
гоцѣнными камнями и жемчугомъ. Шапка Мономаха - это конусообраз
ная, невысокая, золотая шапка; на верху ея небольшая корона, увѣн
чанная крестимъ. Опушка этой шапки изъ соболя. Тулья шапки, на ко
торой находятся нарисованные на ф нифги образа, украшена драгоцѣн
ными камнями и жемчугомъ.
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Іоанномъ IV, принявшимъ титулъ царя, ио примѣру греческихъ само

держцевъ.

Коронованіе царя Іоанна IV совершилось 16 января 1547 года ц 
притомъ такъ же, какъ и коронованіе Димитрія Іоанповяча. Разпііца 

состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что знаки царскаго достоинства 

возложилъ на коронуемаго самъ митрополитъ: сперва возложилъ крестъ 

отъ животворящаго древа, потомъ бармы и шапку Мономаха и, нако

нецъ, вручилъ скипетръ Во время литургіи, послѣ херувимской пѣсни, 

онъ же возложилъ на царя златую цѣпь—наслѣдіе Мономаха. Послѣ 

причащенія священнослужителей, нововѣнчанпый царь былъ иомазанъ св, 

миромъ и причащался св. Таинъ, но не внутри алтаря, а на томъ же 

мѣстѣ солеи, на которомъ совершено было надъ нимъ священное помазаніе.

Слѣдующая коронація, коронація Ѳеодора Іоанновича, хотя и со

вершена была (31 мая 1584 г.) съ несравненно большего торжествен

ностью, однако но тому-же чину, что и коронація Іоанна IV. Какъ цер

ковный обрядъ, она замѣчательна только тѣмъ, что была совершена по 

чину, который былъ присланъ изъ Греціи константинопольскимъ патрі

архомъ еще Іоанну Гроэвому.

При коронаціи Бориса Годунова (1 сентября 1598 г.), который пер» 

Вый изъ русскихъ царей вѣнчанъ былъ на царство патріархомъ, къ 

прежнему чину были сдѣланы уже нѣкоторыя добавлен1». Изъ нихъ, 

впрочемъ, удержано только врученіе коронуемому яблока, т. е. державы, 

съ произнесеніемъ приличныхъ случаю словъ.

Чины послѣдующихъ царскихъ вѣнчаній—Василія Иван.-вича Шуй

скаго (1 іюня 1606 г.), Михаила Ѳеодоровича Романова (11 іюля 1613 г.) 

и Алексѣя Михайловича (28 сентября 1645 г.) вполнѣ согтаены съ чтр 

номъ, принятымъ при Іоаннѣ Грозномъ.

И только уже въ чиноположеніи вѣнчанія царя Ѳеодора Алексѣй* 

вича (16 іюня 1676 г.) является много новыхъ дополненій, которыя сбли* 

жаютъ это чинопослѣдованіе съ чиномъ императорскихъ греческихъ вѣн

чаній. Такъ, по этому чину, коронуемый впервые на вопросъ патріарха! 

„како вѣруеши"? читалъ исповѣданіе вѣры, по окончаніи котораго па

тріархъ говорилъ: „благодать Пресвятаго Духа да будетъ съ тобою". 

Потомъ, по примѣру греческихъ царг й, на коронуемаго возложена была
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порфира. Дла пріобщенія св. Даровъ иововѣнчанный царь введенъ былъ 

царскими вратами въ алтарь и поставленъ близь престола. И это тоже 

былъ первый случай въ русскихъ чипахъ коронованія.

Такимъ образомъ, въ чпнопослѣдованіи вѣнчанія Ѳеодора Алексѣе

вича совмѣщены были всѣ главныя особенности какъ предшествовавшихъ 

русскихъ великокняжескихъ и царскихъ вѣнчаній, такъ и короноваиій 

греческихъ императоровъ. Непосредственно послѣ коронованія, государи 

паши слѣдовали иэъ Успенскаго собора въ Архангельскій, гдѣ, по древ

нему выраженію, „прощались у гробовъ" царственныхъ предковъ своихъ. 

По вышеприведенному чину совершено было и коронованіе царей

Іоанна и Петра Алексѣевичей (25 іюия 1682 г.), которое вмѣстѣ съ 

тѣмъ было и послѣднею царскою коронаціей на Руси, такъ какъ послѣ 

того совершались уже коронаціи имиераторскія.

Со времени Петра Великаго держава Россійская заняла подобаю

щее ей мѣсто въ ряду первыхъ державъ Европы; престолъ русскій об

лекся новымъ величіемъ, а русскіе самодержцы приняли титулъ импера

торовъ, Соотвѣтственно этому и въ чинъ коронованія, который получаетъ 

видъ особаго, самостоятельнаго и вполнѣ законченнаго молебнаго пѣнія, 

вводятся нѣкоторыя дополненія, не измѣняющія, однако, его существен

ныхъ исконныхъ частей. Число царскихъ регалій въ чинѣ вѣнчанія умно

жается цѣпью ордена св. Андрея Первозваннаго, государственнымъ ме

чемъ, государственною печатью и государственнымъ знаменемъ, или такъ 

называемымъ паниромъ. Въ составъ чинопослѣдованія вводятся двѣ новыя 

умилительныя молитвы, изъ которыхъ одну читаетъ самъ Державный 

Вѣнценосецъ, а другую первенствующій іерархъ. Наконецъ, новую тор

жественность придалъ чину вѣнчанія ва царство обычай пріобщать къ 

священнодѣйствію и императрицъ, которыя раздѣляютъ съ своими цар

ственными супругами ихъ труды на пользу церкви и отечества. Обычай 

этотъ, издавна извѣстный въ Греціи, на Руси впервые получилъ примѣ

неніе въ чинѣ вѣнчанія Государыни Екатерины І-й, супруги императо

ра Петра Великаго (7 мая 1724 г.), каковое вѣнчаніе и было собственно 

первымъ въ Россіи императорскимъ вѣнчаніемъ, или коронованіемъ.

Такъ какъ всѣ послѣдующія коронаціи императоровъ и императрицъ 

(Петра II—25 февраля 1726 г.; Анны Іоанновны—28 апрѣля 1731 г,)

' 3,
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Елизаветы Петровны—25 апрѣля 1741 г.; Екатерины II—22 сентября 

1762 г.; Павла Петровича—Запрѣли 1797 г.; Александра I Павловича— 

15 септября 1801 г.; Николая I Павловича—22 августа 1826 г.; Але

ксандра II Николаевича —26 августа 1856 г, и въ Бозѣ почившаго Го

сударя Александра III Александровича—15 мая 1883 года) являются 

уже повтореніемъ этого чипа съ весьма незначительными дополненіями ц 
измѣненіями, касающимися собственно церемоніала, по не сущности цер

ковнаго священнодѣйствія, то мы, не останавливаясь на нихъ, укажемъ, 

какъ совершается этотъ чинъ въ настоящее время.

Въ настоящее время священное короноваиіе и миропомазаніе бла

гочестивѣйшихъ государей русскихъ совершается, какъ и прежде совер

шалось, въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, гдѣ, по молитвамъ угод

никовъ Божіихъ, первосвятителей московскихъ, свв. Петра, Алексія, Іоны, 

положено было начало единству и величію Россіи. Совершается оно въ 

Успенскомъ соборѣ, въ которомъ находится чудотворная икона Богома

тери, именуемая Владимірской.
По древнему обычаю, соблюдавшемуся, какъ мы видѣли, и у гре

ковъ, для предстоящаго коронованія уготовляется въ храмѣ особое воз

вышеніе, тронъ, „чертожное мѣсто", какъ его называютъ наши старин

ные памятники, на которомъ поставляются престолы для Государя и Го

сударыни. Тронъ этотъ осѣняется балдахиномъ.

Наканунѣ торжественнаго дня коронованія отправляется во всѣхъ 

московскихъ соборахъ, монастыряхъ и церквахъ молебствіе со звономъ, 

а вечеромъ всенощное бдѣніе. Въ самый день коронованія (въ 7 часовъ 

утра, во время коронаціи Императора Александра III) 21 выстрѣломъ 

изъ пушекъ возвѣщается о начатіи торжества. Немедленно въ Успен

скомъ соборѣ начинается благовѣстъ сначала въ большой колоколъ, а 

потомъ въ другіе—„переборомъ", какъ обыкновенно бываетъ для крест

наго хода. Въ это время синодальные члены съ знатнѣйшимъ духовен

ствомъ, собравшись въ соборную великую церковь, совершаютъ молеб

ствіе о многолѣтнемъ здравіи Государя, а по окончаніи молебна и ли

тургійныхъ часовъ ожидаютъ въ облачевіи Йхъ Императорскихъ Вели

чествъ. Предъ началомъ Высочайшаго Шествія протопресвитеръ со Св. 

.Крестомъ, имѣя при себѣ двухъ діаконовъ, несущихъ на золотомъ блю-
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дѣ св. воду, окропляетъ ею путь. Шествіе открывается преднесеніемъ 
царскихъ регалій, при звонѣ во всѣ соборные колокола. По приближеніи 
регалій къ дверямъ церкви, всѣ митрополиты, епископы и прочее духо
венство въ полномъ облаченіи выходятъ на паперть и встрѣчаютъ рега
ліи кажденіемъ и окропленіемъ св. водою. Вслѣдъ за тѣмъ совершается 
Высочайшій выходъ. Государь и Государыня сходятъ съ Краснаго крыль
ца (что въ Кремлѣ) и подъ особымъ балдахиномъ, который несутъ выс
шіе военные чины, шествуютъ къ собору. Въ это время военная музыка 
играетъ гимнъ: „Боже, Царя храни". Приблизившись къ паперти, несу
щіе балдахинъ останавливаются, а Государь и Государыня поднимаются 
по ступенькамъ паперти въ соборъ, въ дверяхъ котораго Державную Че
ту одинъ изъ митрополитовъ привѣтствуетъ рѣчью, другой подноситъ 
для лобзанія св. крестъ, а третій окропляетъ св. водою. Приложившись 
ко кресту, Государь и Государыня въ предшествіи священнослужащихъ 
вступаютъ въ храмъ, троекратно поклоняются предъ царскими вратами, 
прикладываются къ мѣстнымъ иконамъ и слѣдуютъ па приготовленный 
для нихъ тронъ, гдѣ и садятся на своихъ престолахъ. Епископы же и 
прочее духовенство, участвующее въ священнослуженіи, становятся отъ 
ступеней тропа до царскихъ вратъ. Во все это время пѣвчіе поютъ 100 
псаломъ: „Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи", въ которомъ изобра
жаются тѣ нравственныя качества, какія свойственны царю-помазаннику 
Божію, а именно: онъ милостивъ н правосуденъ, дѣла законопреступныя 
пенавидитъ; людей злыхъ и съ развращенными сердцами онъ удаляетъ 
отъ себя, тайныхъ клеветниковъ изгоняетъ; гордыхъ и надменныхъ не 
терпитъ; глаза его обращены на вѣрныхъ земли, чтобы опи были при 
немъ, а невѣрныхъ и мятежныхъ истребляетъ.

По окончаніи пѣнія нсалма, первенствующій іерархъ, взойдя на 
амвонъ трона, говоритъ, обращаясь къ Государю: „Благочестивѣйшій, 
Великій Государь нашъ, Императоръ п Самодержецъ Всероссійскій! По
неже благоволеніемъ Божіимъ и дѣйствіемъ Святаго и Всеосвящающаго 
Духа, и Вашимъ изволеніемъ, имѣетъ нынѣ въ семъ Первопрестольномъ 
храмѣ совершиться Императорскаго Вашего Величества Коронованіе и 
отъ Святаго Мѵра Помазаніе: того ради, по обычаю древнихъ христіан
скихъ Мопарховъ и Бигевѣнчаиныхъ Вціиихь Предковъ, да соблаговолитъ
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Величество Ваше въ слухъ вѣрныхъ подданоыхъ Вашихъ исповѣдать 

православно каѳолическую вѣру, како вѣруеши"? На это Государь Импе

раторъ, какъ верховный защитникъ догматовъ и охранитель православ

ной вѣры и церкви, велегласно произноситъ Никео-цареградскій Символъ 

вѣры, по прочтепіи котораго первенствующій іерархъ возглашаетъ: „Бла

годать Пресвятаго Духа да будетъ съ Тобою*. Тоже произносятъ тихо 

и прочіе архіереи. Послѣ этого святитель сходитъ съ троннаго мѣста 

и, по возгласѣ протодіакона: „Благослови, владыко®, произноситъ: „Бла

гословенно царство". Пѣвчіе поютъ: „Царю небесный", послѣ чего про

тодіаконъ возглашаетъ великую ектенію съ присовокупленіемъ особыхъ 

прошеній о Коронуемыхъ: „О еже благословится царскому Его вѣнча

нію благословепіемъ Царя царствующихъ и Господа господствующихъ; 

о еже укрѣплепу быти скипетру Его десницею Вышняго; о еже помаза

ніемъ всесвятаго мира пріяіи Ему съ иебесе къ правленію и правосу

дію силу и премудрость; о еже получити Ему благопоспѣшное во всемъ 

и долгоденственное царствованіе; ясо да услышитъ Его Господь въ день 

печали, и згщититъ Его имя Бога Іаковля; яко да пошлеть Ему помощь 

отъ святаго, и отъ Сіона заступитъ Его; яко да подастъ Ему Господь 

по сердцу Его и весь совѣтъ Его исполнитъ; яко да подчиненныя суды 

Его немздоимвы и нелицепріятны сохранитъ; яко да Господь силъ всег

да укрѣпляетъ оружіе Его; о еже благословптися царскому Его вѣнча

нію и Супруги Его Благочестивѣйшей Государыни Императрицы, благо- 

сговепіемъ Его же, Царя царствующихъ и Господа господствующихъ*. 

Затѣмъ, на „Богъ Господь", поется краткая молитва о Царѣ и царствѣ: 

„Спаси, Господи, люди Твоя" и читается паремія изъ книги пророка 

Исаіи (49, 13 — 19), гдѣ небо и земля призываются къ радости объ из

бавленіи Сіона отъ враговъ рукою Божіею, чѣмъ указывается на величіе 

Богомъ хранимой державы. Далѣе слѣдуетъ прокименъ: „Господи, силою 

Твоею возвеселится Царь" и чтеніе апостола (Поел, къ Рим. зач. 111) 

и евангелія (Матѳ. зач. 90). Въ апостольскомъ чтеніи раскрывается 

мысль о необходимости повиновенія предержащимъ властямъ не токмо 

за гнѣвъ, но и за совѣсть, а въ евангельскомъ—возвѣщается заповѣдь 

Спасителя воздавать кесарева кесареви. Послѣ евангелія совершается 

СООе вѣнчаніе, Іерархи восходятъ на амвопъ тропа, Государь Импера*
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терт, снимаетъ съ Себя въ это время обыкновенную цѣпь ордена св. 
апостола Андрея Первозваннаго я, отдавъ ее одному изъ сановниковъ, 
повелѣваетъ возложить на Себя Императорскую порфиру съ принадле
жащею къ ней алмазною цѣпью того же ордена. Два митрополита, взявъ 
съ особаго стола, на которомъ положены царскія регаліи, порфиру, воз
лагаютъ ее па Императора, при чемъ первенствующій іерархъ произно
ситъ: „во имя Отца, и Сына, и св. Духа, аминь". Ио возюжеяіи пор
фиры, которая замѣняетъ древнюю царскую одежду съ бармами и цѣпью, 
Императоръ преклоняетъ главу, а первенствующій іерархъ, осѣнивъ ее 
крестнымъ знаменіемъ и возложивъ на нее руки, читаетъ во услышаяіе 
всѣхъ слѣдующую древнюю молитву: „Господи Боже наглъ, Царю цар
ствующихъ и Господи господствующихъ, Иже чрезъ Самуила пророка 
пзбравый раба Своего Давида, и помазавый его въ царя надъ людьми 
Твоими Израилемъ: Самъ и нынѣ услыши моленіе насъ недостойныхъ, 
и призри отъ святаго жилища Твоего, и вѣрнаго Раба Твоего, Великаго 
Государя, имяреаъ, Его-же благоволилъ еси поставити Императора надъ 
языкомъ Твоимъ, притяжаннымъ честною кровію единороднаго Твоего 
Сына, помазати удостой елеомъ радовапія, одѣй Его сплою съ высоты, 
наложи на главу Его вѣнецъ отъ камене честнаго, и даруй Ему долго
ту дней, даждь въ десницу Его скипетръ епассвія, посади Его на пре
столъ правды, огради Его всеоружіемъ Святаго Твоего Духа, укрѣпи 
Его мышцу, смири предъ Нимъ вся варварскія языки, хотящія брани, 
всѣй въ сердце Его страхъ Твой, и къ послушнымъ сострадапіе, соблю
ди Его въ непорочнѣй вѣрѣ, покажи Его извѣстваго хранителя Святыя 
Твоея Каѳолическія Церкви догматовъ, да судитъ люди Твоя въ прав
дѣ, и нищія Твои въ судѣ, спасетъ сыны убогихъ, и наслѣдникъ будетъ 
небеснаго Твоего царствія. Яко Твоя держава, и Твое есть царство и 
сила во вѣки вѣковъ".

Вслѣдъ за этой молитвой читается съ главопреклоненіемъ вторая, 
тоже древняя: „Тебѣ единому Царю человѣковъ надклони выю съ нами 
Благочестивѣйшій Государь, Ему же земное царство отъ Тебе ввѣрено: 
и молимся Тебѣ, Владыко всѣхъ, сохрани Его подъ кровомъ Твоимъ, 
укрѣпи Его царство, благоугодная Тебѣ дѣяти всегда Его удостой, воз
сіяй во днехъ Его правду и множество мира, да въ тихостя Его тихое
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и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и честности. Ты 
бо еси Царь мира, и Спасъ душъ и тѣлесъ нашихъ, и Тебѣ славу воз
сылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ*. Цо прочтеніи этой второй молитвы, Государь Императоръ прі
емлетъ изъ рукъ іерарха императорскую корону, которая замѣняетъ древ
нюю шапку или вѣнецъ Мономаховъ, и возлагаетъ ее на свою главу, 
При этомъ іерархъ произноситъ: „во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, 
аминь* и слова, изъясняющія значеніе этого дѣйствія; именно, онъ го
воритъ: „видимое сіе и вещественное главы Твоея украшеніе явный образъ 
есть, яко Тебе, главу Всероссійскаго народа, вѣнчаетъ невидимо Царь 
славы Христосъ, благословеніемъ Своимъ благоетыннымъ, утверждая Те
бѣ владычествениую и верховную власть надъ людьми Своими*. Затѣмъ 
Государь Императоръ пріемлетъ въ десную руку скипетръ, а въ лѣвую 
державу. Подавъ эти регаліи Его Величеству со словами: „Во имя От
ца, и Сыпа, и Святаго Духа*, іерархъ произноситъ: „О Богомъ вѣн
чанный, и Богомъ дарованный, и Богомъ преукрашенный, Благочести
вѣйшій, Самодержавнѣйшій, Великій Государь Императоръ Всероссій
скій! Пріими скипетръ и державу, еже есть видимый образъ даннаго 
Тебѣ отъ Вышняго надъ людьми Своими самодержавія къ управленію 
ихъ и ко устроенію всякаго желаемаго имъ благополучія*. Послѣ этого 
Его Величество возсѣдаетъ на Императорскомъ престолѣ, и совершается 
вѣнчаніе Государыни Императрицы. Императоръ, отложивъ регаліи и 
снявъ съ Себя корону, прикасается послѣднею ко главѣ колѣнопрекло
ненной предъ Нимъ Августѣйшей Супруги своей и потомъ возлагаетъ 
на Нее другую— меньшую корону, порфиру и цѣпь ордена св. апостола 
Андрея. Государыня Императрица встаетъ и возвращается на свой пре
столъ, а Государь Императоръ снова пріемлетъ скипетръ и державу. 
Послѣ этого возглашается многолѣтіе слѣдующимъ образомъ: „Благо
вѣрному и Благочестивому и Христолюбивому, Самодержавнѣйшему Ве
ликому Государю нашему, Богомъ Вѣнчанному п Превознесенному, имя- 
рекъ, Императору и Самодержцу Всероссійскому, Его Цесарскому Ве
личеству: Московскому, Кіевскому, Владимірскому, Новгородскому, Ца
рю Казанскому, Царю Астраханскому, Царю Польскому, Царю Сибир
скому, Царю Херсописа-Таврическому, Царю Грузинскому, Государю
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Псковскому, и Великому Князю Смоленскому, Литовскому, Волынскому, 
Подольскому н Финляндскому, Князю Эстляндскому, Лифіяндскому, Кур
ляндскому и Семигальскому, Самогитскому, Бѣлостокскому, Корельскому, 
Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому, п пныхъ: 
Государю и Великому Князю Новагорода Низовскія земли, Черниговско
му, Рязанскому, Полоцкому, Ростовскому, Ярославскому, Бѣлозерскому, 
Удорсвому, Обдорскому, Кондійскому, Витебскому, Мстиславскому, и 
всея сѣверныя страны Повелителю и Государю Иверскія, Карталинскія 
п Кабардинскія земли, и области Армянскія, Черкасскихъ и Горскихъ 
Князей и иныхъ Наслѣднику и Обладателю; Государю Туркестапскому, 
Наслѣднику Норвежскому, Герцогу Шлезвигъ-Голстинскому, Стормарн- 
свому, Дитмарсенскому и Ольденбургскому, подаждь, Господи, благоден
ственное и мирное житіе, здравіе же и спасеніе, и во всемъ благое по- 
спѣшеніе, на враги же побѣду и одолѣніе; и сохрани Его на многія лѣта".

Когда нѣвчіе пропоютъ многолѣтіе Государю Императору, возгла

шается титулъ Государыни Императрицы: „Супругѣ Его, Благовѣрной 

и Благочестивой, Вѣнчанной и Превознесенной Государынѣ Императри

цѣ, имярекъ, многая лѣта". Въ это время бываетъ ввонъ во всѣ коло

кола и открывается, по давпому сигналу, пушечная пальба (101 выстрѣлъ), 

а духовныя и свѣтскія особы обоего пола, не оставляя своихъ мѣстъ, 

приносятъ Его Величеству вѣрноподданническія поздравленія троекрат

нымъ поклономъ. Ио пропѣтіи многолѣтія и по окончаніи звона и паль

бы, Государь Императоръ, возставъ съ престола и отложивъ скипетръ а 

державу, читаетъ съ колѣнопреклоненіемъ слѣдующую умилительную мо

литву: „Господи Боже отцевъ и Царю царствующихъ, сотворивый вся 

словомъ Твоимъ, и премудростью Твоею устроивый человѣка, да управ

ляетъ міръ въ преподобіи и правдѣ. Ты избралъ мя еси Царя и Судію 

людемъ Твоимъ. Исповѣдую неизслѣдимое Твое о мнѣ смотрѣніе, и бла

годаря величеству Твоему покланяюся. Ты же, Владыко и Господи мой, 

настави мя въ дѣлѣ, на неже послалъ ыя еси, вравуми и управи мя въ 

великомъ служеніи семъ. Да будетъ со мною присѣдящая престолу Твое

му премудрость. Поели ю съ небесъ святыхъ Твоихъ, да разумѣю, что 
есть угодно предъ очима Твоима и что есть право въ заповѣдяхъ Твоихъ. 
Буди сердце мое въ руку Твоею, еже вся усіроити кѣ пользѣ вручен-
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пыхъ мнѣ лютей и къ славѣ Твоей, яко да и въ день- Суда Твоего tife. 
постыдно воздамъ Тебѣ слоео: милостію и щедротами единороднаго Сына 
Твоего, съ Нимъ же благословенъ еси со Пресвятымъ и благимъ и Жи
вотворящимъ Твоимъ Духомъ, во вѣки, аминь0. По прочтеніи Посуда- 
ремъ этой молитвы, всѣ присутствующіе въ храмѣ, кромѣ Его Величе
ства, преклоняютъ колѣна, и первенствующій іерархъ, стоя тоже на ко
лѣняхъ, читаетъ молитву отъ лица всего парода: „Боже великій и див
ный, неисповѣдимою благостію и богатымъ промысломъ управляя всяче
ская", въ которой молитъ, чтобы Господь умудрилъ и наставилъ возлю
бленнаго раба Своего, Государя Императора, непоползновенно проходить 
свое великое служеніе; показалъ Его врагамъ побѣдительна, злодѣямъ 
страшна, добрымъ милостива и благонадежна; умножилъ дни живота Его 
въ нерушимомъ здравіи; даровалъ во дни Его и всѣмъ намъ миръ, бла
гораствореніе воздуха, земли плодоносіе, и вся къ времеменной и вѣч
ной жизни потребная.

Затѣмъ бываетъ огъ святителя краткая привѣтственная рѣчь Его 

Величеству, послѣ которой первенствующій іерархъ возглашаетъ: „Слава 

Тебѣ Богу, Благодѣтелю нашему во вѣки вѣковъ". Пѣвчіе поютъ гимнъ: 

„Тебе Бога хвалимъ", и бываетъ звояъ. Непосредствен ио за торжествен

нымъ вѣнчаніемъ начинается божественная литургія, которую Государь 

Императоръ слушаетъ безъ короны. По прочтеніи евангелія, два архіе

рея подносятъ его для лобызанія Ихъ Величествамъ.

При началѣ пѣнія причастна отъ императорскаго трона до цар

скихъ вратъ постилается для Высочайшаго шествія къ св. мѵропоманію 

и причащенію малиновый бархатъ, обложенный золотымъ позументомъ, 

а близь самыхъ царскихъ вратъ до преотола въ алтарь сверхъ бархата 

парча. Послѣ причащенія священнослужителей, царскія врата открыва

ются, и два архіерея, въ сопровожденіи протодіаконовъ, возвѣщаютъ 

Его Величеству, что наступило уже время царскаго мѵропомазанія- 

слѣдующимъ образомъ: „Благочестивѣйшій, Великій Государь нашъ, Им

ператоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Вашего Императорскаго Вели

чества мѵропом; занія и святыхъ Божественныхъ Таинъ пріобщенія прп-4 

ближися время: того ради да благев 'литъ Ваше Императорское Вели

чество шествовать сея Великія Соборныя Церкве къ царскимъ вратамъ"»
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Государь Императоръ, передавъ шпагу одному изъ сановниковъ е 
сойдя съ трона, шествуетъ къ царскимъ вратамъ; за Нимъ слѣдуетъ и 
Государыня Императрица. Приблизившись къ царскимъ вратамъ, Его 
Величество становится на постланной золотой парчѣ, а Государыня оста
навливается предъ амвономъ. Первенствующій іерархъ, взявъ драгоцѣн
ный сосудъ съ св. мѵромъ *) и омоча въ него драгоцѣнный же сучецъ, 
номазуетъ Государя Императора на челѣ, очахъ, ноздряхъ, устахъ, 
ушахъ, персяхъ и рукахъ съ обѣихъ сторонъ, говоря: „Печать дара 
Духа Святаго", а другой митрополитъ отираетъ мѣста помазанія хлоп
чатой бумагой.

Объ этомъ торжественномъ мгновеніи народъ извѣщается колоколь
нымъ звономъ и 101 пушечнымъ выстрѣломъ.

Принявъ мѵропомазаніе, Государь отходитъ къ мѣстной иконѣ Спа
сителя, а къ царскимъ вратамъ приближается Государыня, которая ыѵ- 
ропомазуется только на челѣ, и послѣ мѵропомазанія становится про
тивъ мѣстной иконы Божіей Матери.

По совершеніи мѵропомазанія Ея Величества, Государь Импера
торъ, по древнему обычаю, вводится чрезъ царскія врата внутрь св. ал
таря и здѣсь пріобщается но чину священнослужителей: особо Тѣла е 
особо Крови Христовой. Государыня же принимаетъ св. Тайвы предъ 
царскими вратами обыкновеннымъ порядкомъ. По причащеніи автидоръ 
и теплоту подноситъ Государю одинъ изъ архіереевъ, а другой служитъ 
Ему при омовеніи устъ и рукъ. Причастившись, Государь и Государыня 
возвращаются на тронъ и здѣсь выслушиваютъ благодарственныя молит
вы по причащеніи, которыя читаетъ духовникъ Ихъ Величествъ.

По отпустѣ литургіи, возглашается многолѣтіе Богомъ вѣнчанной к 
св. мѵромъ помазанной Царственной Четѣ, а митрополитъ подаетъ ЕЕ 
крестъ для цѣлованія. Приложившись ко св. кресту, Государь возлага
етъ на главу корону и принимаетъ скипетръ и державу. Въ это время

*) Этотъ драгоцѣнный сосудъ есть древняя крабійда, принадлежав
шая, по преданію, Августу, кесарю римскому. Она представляетъ изъ 
себа небольшую сардоликовую чашу, украшенную эмалью; на крышкѣ 
этой чаши изображенъ змѣй, связанный узломъ,—символъ мудрости к 
здоровья.

4.
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всѣ духовныя и свѣтскія особы приносятъ Ихъ Величествамъ поздравле
нія еъ троекратнымъ поклоненіемъ.

По окончаніи богослуженія. Ихъ Величества торжественно шеству
ютъ въ императорскомъ одѣяніи и подъ балдахипомъ сначала въ Ар
хангельскій соборъ, гдѣ прикладываются къ св. иконамъ и мощамъ и 
покланяются гробамъ предковъ своихъ, потомъ въ Благовѣщенскій, а 
оттуда къ Красному Крыльцу и во внутренніе покои.

Таковъ современный намъ чинъ Коронованія и священнѣйшаго му- 
ропозанія Благочестивѣйшихъ Самодержцевъ русскихъ на царство. Не 
трудно замѣтить, что при всей его торжественности и многосложности 
въ сущности своей онъ есть тотъ-же древній чинъ вѣпчанія, который 
завѣщанъ намъ греческой церковію и который въ основѣ своей имѣетъ 
богоучрежденный порядокъ. Потому-то совершеніе его низводитъ на 
Государя благодатные дары Св. Духа, какъ низводило ихъ въ Ветхомъ 
завѣтѣ иомазаиіе царей народа Божія, и служитъ знакомъ особой ми
лости Божіей какъ къ Монарху, такъ и ко всѣмъ вѣрноподданнымъ 
Вѣнценоснаго Помазанника. Потому-то и день священнѣйшаго Короно
ванія долженъ быть великимъ днемъ торжества о Царѣ, долженъ быть 
сколько радостнымъ, столько же и священнымъ, долженъ быть днемъ 
пламеннѣйшей молитвы къ Господу, Которымъ Цари царствуютъ, да 
ниспошлетъ Онъ обильно благодатное оеѣненіе Избраннику Своему и 
укрѣпитъ Его силы—

„Сирыхъ быть Ему да защитникомъ 
Поплѣненныхъ быть избавителемъ 
Вѣры правыя быть поборникомъ".....

„Да великимъ Его царскимъ дѣланіемъ 
И смиреніемъ передъ Господомъ 
О немъ сердца подданныхъ

Да возрадуются!

И пройдетч Его далеко въ людяхъ 

Слава!"

А. Неселовскій.
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Епархіальная хроника.
Марта 10. Воскресенье. Недѣля 5-я Великаго поста. (Ирек. Ма* 

твін Египетской). Въ Христорождественской церкви Архіерейскаго дома 
были рукоположены: каѳедральнаго собора діаконъ Тимоѳей Богуцкій во 
священника къ Іоанно-Предтеченской церкви с. Гречаной, Проскуров- 
скаго уѣзда, и въ діакона псаломщикъ Троицкой церкви м. Зинькова, 
Летичевскаго уѣзда, Никандръ Судакевичъ. Проповѣдь была произнесе
на псаломщикомъ Ольгопольскаго собора, окончившимъ курсъ семинаріи 
Антоніемъ Левицкимъ.

На великой вечернѣ, послѣ акаѳиста Страстямъ Христовымъ и чте
нія Страстнаго Евангелія (отъ ев. Луки), священникомъ Іоанно-Предте
ченской церкви Іоанномъ Городецкимъ было предложено чтеніе по исто
ріи русской церкви (о св. Стефанѣ, просвѣтителѣ Зырянъ). Въ Городской 
думѣ въ семь часовъ вечера, въ присутствіи Преосвященныхъ Димитрія 
•я Іоакима, преподавателемъ духовной семинаріи Мих. Ф. Багинскимъ 
зрочтено было: „О христіанскомъ мученичествѣПубличныя чтенія въ 
Думѣ прекращены до осени сего 1896 года.

Марта 16. Суббота. Воскрешеніе праведнаго Лазаря. Архіерейское 
•служеніе въ Христорождественской церкви Архіерейскаго дома. Заупо
койная литургія, на которой воспомянуты имена Кирилла (архіепископа 
Подольскаго, ради дня его тезоименитства, 18 марта), Іоанна (епископа 
Смоленскаго, ради дня его кончины 17 марта 1869 г.) и новопрестав
леннаго епископа (Горійскаго) Гавріила. Проповѣдь была произнесена 
іеродіакономъ Андреемъ.

Марта 17. Воскресеніе. Недѣля Ваій (или Цвѣтоносная). Веенощ- 
мое бдѣніе (Архіерейское служеніе) въ Успенскомъ храмѣ Архіерейска
го дома. Послѣ евангельскаго чтенія—освященіе ваій и раздача оныхъ. 
Въ томъ же храмѣ совершена была Архіерейскимъ служеніемъ литургія. 
Проповѣдь была произнесена семинарскимъ духовникомъ, священникомъ 
Григоріемъ Кондрацкимъ. Какъ на литургіи, такъ и на всенощной былъ 
произведенъ сборъ пожертвованій въ пользу Православнаго Палестин
скаго Общества.

Марта 18. Великій понедѣльникъ. Архіерейское служеніе въ Хрк • 
сторождественской церкви. На утрени прочтенъ былъ іеромонахомъ Га—
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лактіономъ синаксарь (на понедѣльникъ Страстной недѣли). На литургіи 
преждеосвященныхъ Даровъ проповѣдь была произнесена іеродіакономъ 
Максимомъ. На часахъ было читано евангеліе Матѳея (1—XII з.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Священнаго коронованія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ”,
издаваемый редакціей „Русскаго Листка”.

Желая дать возможность пріобрѣсти этотъ „Альбомъ", который по
служитъ для всей Россіи дорогимъ памятникомъ предстоящихъ великихъ, 
событій—наибольшему числу русскихъ людей по болѣе дешевой цѣнѣ, 
чѣмъ онъ будетъ стоить въ отдѣльной продажѣ—редакція „Русскаго 
Листка" открыла предварительную подписку на эютъ „Альбомъ”.

Въ отдѣльной продажѣ „Альбомъ” будетъ стоить 3 рубля серебромъ. 
Желающіе же пріобрѣсти его по удешевленной цѣнѣ благоьолятъ подписы
ваться на него до J0 апрѣля въ редакціи „Русскаго Листка” (Москва.. 
Варсонофьевскій пер., д. Поповой) и го всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Цѣва по подпискѣ, которая будетъ приниматься только до ІО ап
рѣля,—за экземпляръ безъ доставки 1 рубль 25 коп., съ доставкой в 
пересылкой во есѢ города Россійской Имперіи 1 рубль 50 коп. сер.

„Альбомъ” будетъ изданъ роскошно. Онъ будетъ отпечатанъ на 
толстой, почти веленевой бумагѣ, съ массой рисунковъ и иллюстрацій 
всѣхъ важнѣйшихъ моментовъ предстоящихъ высокорадостяыхъ событій 
и будетъ продаваться такъ дешево только въ интересахъ наибольшаго 
распространенія этого „Альбома”, только изъ желанія редакціи „Рус
скаго Листка” дать возможность пріобрѣсти этотъ художественный аль
бомъ даже людямъ со скромными средствами.

Ири семъ А: прилагается оо. благочиннымъ, монастырямъ и духов
но-учебнымъ заведеніямъ Подольской епархіи 3-й листъ „Мѣсяцеслова^ 
вып. V (январь).

. Содержаніе: 1) 14 мая 1845 года. г) Священное коронова
ніе и помазаніе православныхъ царей на царство. 3) Епархіальная 
хроника. 4) Объявленіе.
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