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ЦЕРКВИ, НАХОДЯЩШСЯ ВЪ ПЕТЕРБУРГ® '). 

I) Церковь Успенія Божіей Матери, что на Сѣнной, вообще 
извѣстная подъ налваніемъ Спаеосгьпновской церкви. 

Мѣсфоположѳніе церкви. 

Словами: «что на Сѣнной», которыя постоянно прибавляются къ нав-
ванію церкви, опредѣляется уже и мѣстополол;еніе ея. Она находится на 
Сѣнной площади, которая, по раздѣленію столицы на части, значится въ 3 
участкѣ Спасской части. На площадь церковь обращена Западною стороною. 
Съ 1 8 6 6 года торга сѣномъ на этой площади вовсе нѣтъ—онъ перенесенъ 
на набережную Обводнаго канала , у Ямской церкви—но названіе «Сѣнная» 
осталась за площадью навсегда и очевидно уже только какъ археологическій 
паиятникъ. 

Исторія церкви. 

Послѣднее замѣчаніе о Сѣнной площади можетъ быть вполнѣ отнесено 
и къ церкви, на площади находящейся. Уже болѣе 1 0 0 лѣтъ тутъ стоитъ 
церковь во имя Успенія Божіей Матери., но нигдѣ и ни о т ъ кого в ъ 
столицѣ не услышишь такого названія церкви, «Спасъ на сѣнной», «у Спаса 
на Сѣнной», «къ Спасу на Сѣнной»: вотъ какъ обыкновенно выражаются о 
нашей церкви; даже когда и пишутъ что-либо, кромѣ развѣ оффиціальныхъ 
бумагъ, обыкновенно называютъ ее Спасосѣнновскою церковію. Это объяс-
няется тѣмъ, что, до построенія теперешней церкви, во имя Успенія Божіей 
Матери, на Сѣнной площади была церковь во имя Христа Спасителя и 
именно: «во имя Всемилостиваго Спаса происхождевія Честныхъ древъ 
Честнаго и Животворящего Креста Христова» что празднуется православною 
цѳрковію 1 августа. Въ народѣ еще и до сихъ поръ слышится по вре-
менамъ нааваніе нашей церкви: «Спасъ Маккавей» ( 1 августа память му-
чениковъ 

О Здѣсь поиѣщаются описаяія нѣкоторыхъ Петерб. церввей, но вошѳдшія въ преяиіе 
выауспв. 

Вып. X. Придоженія, 1 
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Дѣло о постройкѣ церкви близь нынѣшней Сѣнной началось въ 
1 7 4 3 году при преосвященномъ Никодимѣ, епископомъ С.-Петербургскомъ 
и Шлисседьбургскомъ. Проживавшіе тутъ купцы: Гроздовъ, Краснощековъ, 
Соломяков'ь, Кокушкины, Роговъ, Поповъ, Важиаъ и другіе просили до-
зволить имъ своимъ коштомъ построить деревянную церковь на каменномъ 
фундаментѣ въ пристойномъ порожнемъ мѣстѣ, именно на адмиралтейской 
сторонѣ, за морскимъ рынкомъ, по Большой Садовой улицѣ, противъ Заго-
роднаго, по Фонтанной рѣчкѣ, двора вице-адмирала Вильбоа. Изъ кабинета 
Ея Величества куда поступило всепокорнѣйшее прошеніе преосвященнаго о 
разрѣшеніи этой постройки, отвѣчено, что «въ С.-Петербургѣ, доколѣ не 
сочинится по плану о церквахъ штатъ , позволенія быть не имѣѳтъ». Въ 
1 7 4 5 г. тѣже купцы вновь просили разрѣшенія построить каменную церковь 
именно во имя Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня 
съ придѣломъ священномученика Харалампія; но и эта просьба осталась 
безъ послѣдствій. Церковь была меясду тѣмъ необходима и потому въ 1 7 5 1 
году послѣдовало новое прошеніе и на этотъ разъ съ успѣхомъ: именнымъ 
Ея Величества указомъ 8 декабря 1 7 5 1 г . было дозволено на увазанномъ 
мѣстѣ строить церковь во имя Срѣтенія Господня съ придѣлами трехъ свя-
тителей и князя Владиміра... Сборъ денегъиматеріаловъ на постройку церкви 
не обѣщалъ скораго ея построепія и потому купцы, съ разрѣшенія преосвя-
щеннаго (улсе не Никодима, а Сильвестра) купили па Выборгской сторонѣ, 
близь компанійскихъ дворовъ, деревянную церковь «Происхожденія Честныхъ 
дреііъ Животворящаго Креста Христова», которая и освящена была 1 8 іюля 
1 7 5 3 г. Гдѣ именно была поставлена эта деревянная церковь, сказать трудно, 
но она и стояла очень недолго; въ данной мѣстности появился богатѣйшій 
домовладѣлецъ, который устранилъ отъ дѣла стройки каменной церкви мѣст-
ныхъ , какъ видно не крупныхъ торговцевъ и взялъ всѣ дѣла почти исклю-
чительно на одного себя. Это былъ извѣстный русскій богачъ второй поло-
вины XVIII столѣтія, Коллежскій Ассесоръ Савва Яковлевгічь Яковлевъ. 
Родомъ изъ города Осташкова Тверской губернін, Савва Лковлевичъ самъ 
съумѣдъ составить себѣ состояніе, которое, вовростая больше и больше, 
дошло наконецъ до колоссальныхъ разиѣровъ, когда онъ пріобрѣлъ въ Си-
бири лучшіе желѣзные рудники и за тѣмъ сталъ снимать у правительства 
на откупъ русскія тамояіни. Въ шестимѣсячпое царствованіѳ Петра III, по 
Высочайшему Указу отъ 2 8 марта 1 7 6 2 года, ему «оберъ-директору (чего? 
торговли?) Саввѣ Яковлеву и оберъ-инспектору Шемякину съ дѣтьми отданы 
были на откупъ всѣ таможенные сборы не только въ предѣлахъ чисто русскихъ 
губериій (гдѣ они и прежде взимались этими откупщиками), ио также въ 
Эстляндіи, Лифляидіи, Сибири и Оренбургскомъ краѣ (полн. собр. аак. т. XV, 
№ П , 4 8 9 ) . Въ С.-Петербургѣ Савва Лковлевъ пріобрѣлъ въ собственность 
и «тыномъ огради» громадный участокъ земли—четырехъугодьникъ: отъ 
Сѣнной площади по Обуховскому проспекту до моста иодъ атимъ же име-
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немъ, отсюда по набережной Фонтанки до Семеновскаго моста, потомъ по 
Гороховой улицѣ до Большой Садовой и отсюда до площади. На углу Садовой 
и Гороховой онъ построилъ громадный домъ (и до нынѣ еще ни на одинъ 
этажъ противу первой постройки пе поднятый, больше столѣтія бывшій 
собственностью Яковлевыхъ и только въ послѣдпее время купленный купцомъ 
А. Д. Водениковымъ) и рядомъ съ домомъ, ближе къ площади, заложилъ и 
построилъ новую, каменную церковь. Есть данныя полагать, что и другіе 
благотворители обильно жертвовали на это святое дѣло и едва ли небольше 
всѣхъ купецъ Василій Петровичъ Еокуткинъ (Кокушкинъ переулокъ близь 
Сѣнной); но и земля для храма, и большая часть расходовъ на построеніе 
и украшеніе церкви, несомнѣнно были Саввы Яковлева, которому усердно 
пособляла родная его сестра, • Стефанида Яковлева. Видно, что у этой жен-
щины были свои, не малыя, средства и она любила жертвовать въ мѣстную 
церковь; по смерти брата она уже на себя взяла заботу о церкви и даже 
была какъ бы попечительницею ея; въ расходной книгѣ 1 7 9 1 года запись 
расхода начата особою отмѣткою «по кончинѣ Стефаниды Яковлевны». 

Настоящая каменная церковь на Сѣнной была заложена 20 іюля 1 7 5 3 
года и строилась 12 лѣтъ. Первоначальнаго плана (оригинала) церкви между 
церковными актами нѣтъ, а сущѳствуетъ планъ, снятый въ 1 8 2 1 году ар-
хитекторомъ Медьниковымъ, и говорятъ, что противу перваго плана въ немъ 
сдѣлано измѣненіе. Извѣстно, что лучшія зданія временъ императрицы Ели-
заветы принадлежали художнику Растрелли; но нашъ храмъ только отчасти 
напоминаетъ стиль Растрелли и представляетъ смѣсь различнаго рода зод-
чества и больше всего похожъ на Мавританскій. Многіе аамѣчаютъ, что 
храмъ, въ цѣломъ выражаетъ идею кокоша, прикрывающаго крыльями своихъ 
птенцовъ. Имѣлъ ли въ виду ату идею художнивъ, составлявшій планъ 
храма, мы сказать не можемъ; но, по характеру мѣстности, эта именно 
идея, какъ нельзя больше, идетъ къ храму. Вокругъ его собиралось все, что 
пріѣзжало въ столицу, съ цѣлію попробовать здѣсь счастіе наживы; тутъ 
многіе дѣйствительно и наживались, такъ сказать, оперялись и, оперив-
шись, улетали отсюда въ мѣстпости той же столицы, болѣе чистыя и ком-
фортабельная, Можно указать очень много богатѣйшихъ купеческихъ фаиилій 
въ столицѣ, предки которыхъ приходили въ Петербургъ пѣшкомъ, посоля-
лись на Сѣнной и, составивъ здѣсь капиталы, выселялись въ лучшія части 
столицы. Иные (Ворисовскіе, Туаиковы и друг.) хорошо это помнятъ и рады, 
когда Спасо-сѣнновскій причтъ, въ великіе праздники, посѣтитъ ихъ на 
комфортабельномъ Литейномъ проспектѣ.—Внутреннее расположеніе храма 
отличается стройнымъ соотношеніемъ всѣхъ частей, удобовмѣстимостію (до 
5 , 0 0 0 человѣкъ) и особенно блестящими украшеніями. Но все это образо-
валось постепенно. 

По первоначальному плану и наша церковь, какъ большая часть рус-
скихъ православныхъ храмовъ, должна была дѣлиться какъ и на самомъ 
дѣлѣ нѣкоторое время раздЬлялась, на двѣ половины: теплую, съ двумя 



иридѣлами или, какъ встарину говорили, «трапѳву» это—первая часть отъ 
главнаго входа съ запада—и холодную «настоящую» съ однимъ престоломъ 
(«храмомъ») для служенія лѣтомъ. Въ теплой придѣлы: правый во имя 
преподобнаго Саввы освященнаго—день ангела строителя церкви 5 декабря 
Главный храмъ въ холодной «настоящей» церкви былъ помѣченъ во имя 
Срѣтенія Господня а потомъ передумали и освятили во имя Успенія 
Божіей Матери. Почему такъ поступили, на это прямыхъ укаваній нѣтъ. 
Вѣроятно, этимъ хотѣли указать на кончину (успеніе) Государыни, при ко-
торой храмъ начатъ строеніемъ; а чтобы въ тоже время означить, что 
от оконченъ былъ при другой Госудаі>ынѣ и именно въ годъ ея коро-
новангя на царство^ для того на крестѣ главнаго купола^ водрузили 
корону^ что и составляетъ выдающуюся особенность нашего храма. Строитель 
храма воздвигая надъ крестомъ корону, хотѣлъ сдѣлать пріятное новой Инпера-
трицѣ Екатеринѣ II, которая, въѣвжая въ столицу послѣ коронаціи, первую цер-
ковь (въ ту пору это былъ край города отъ Московской заставы) увидѣда увѣн-
чанную короною. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что церковь, заложенная 
въ 1 7 5 3 году, съ внѣшней стороны была закончена въ 1762 году,— 
годъ восшествія на престолъ и коронованія ( 2 2 сентября) императрицы 
Екатерины П. Но внутреннее ея устройство едва ли было тогда дове-
дено и до половины. Готовъ былъ только одинъ придѣлъ во имя Трехъ 
Вселенскихъ Святителей; онъ былъ освященъ 20 іюня 1 7 6 1 года. Въ немъ 
тогда и начали служить, а старую деревянную церковь разрушили и мѣст-
ный причтъ сталъ называться въ указахъ уже не Спасо-Сѣнновскимъ а 
Трехсвятительскимъ, до самаго освященія главнаго храма Второй придѣлъ, 

' ) Это очевидно виѣсто намѣченнаго придѣла во имя Равноапостольнаго князи 
Владииіра. 

С) Въ архивѣ сохранилась старая въ кожанноиъ переплетѣ, зашнурованная, ііо 
никѣмъ не сврііпленвая, «книга церковныхъ вещей церкви Срѣтенія Господня, что на 
Сѣнной: повостроющаяся каменная, что въ оной церкви церковной утвари, коликое число 
и ііакихъ вещей по вваиіяиъ».. . Первые 14 листовъ ьъ ней, хотя и ривлинованы, но 
оставлены почеиу то пустыни, и запись начата только съ 15 ласта сейчасъ выписанныиъ 
ааглавіеиъ; исписаны листы отъ 15 до 34 включительно съ большиии помарками и затѣиъ 
съ 35 листа, до конца книги, опять ничего не написано и только на послѣднемъ листѣ 
записано: <въ сей книгѣ по воиераиъ сто тридцать шесть листовъ. Февраля дня 1760 г.» 
Книга начиннетея записью вещей, бывшихъ въ старой деревянной церкви и, вакъ видно, 
ушв перевесениыхъ въ новостроющуюся каменную; здѣсь то эти вещи и названы ветхими. 
Кто велъ ѳтотъ инвентарь церковыхъ вещей, не означено; но, оудя по рукѣ, это писалъ 
тогдашній священникъ Василій Іоанновъ. 

О Таковъ указъ отъ 26 ноября 1763 года, послѣдовавшій на прошѳніе строителя 
церкви Саввы Яковлева о позволеців ему перенести тѣла его родвтедей съ Самсовіеисваго 
кладбища в ъ вовопостроениую имъ церковь, равно какъ и ему самому и всей его Фамиліи 
быть погребенными тутъ же. Митрополитъ Гавріидъ на прошеніи написалъ: <Господь 
Вогъ дц благословитъ исполнить по нрошонію., о чемъ и посланы были указы священно-
олужителнмъ Тре{ссвятите.лшимъ и Самсоиіѳвскимъ. Самые сваздеиао-едужители по име-
иамъ не названы, но вниау подъ указомъ подписано: «подлинный упазъ мною священ-
никомъ Василіемъ Іоанновымъ отданъ въ домъ Саввы Яковлевича, при чемъ въ принятіи 
и росписался обѳръ-даректоръ Михайла Яковлевъ» Неоомиѣнно, что по силИ втого ужаап 
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во имя преп. Саввы освященнаго, освященъ 2 октября 1 7 6 4 г . , наконецъ, и 
третій. главный, храмъ во имя Усценія Божіей Матери, освященъ въ день ангела 
строителя церкви 5 декабря 1 7 6 5 года. Освященіемъ главнаго храма закончи-
лось строеніе церкви по первоначальному плану. Впослѣдствіи пристроены еще 
два придѣла по сторонамъ главнаго алтаря, въ одну съ нимъ линію, безъ 
иамѣненія наружнаго вида церкви. На южной сторонѣ устроенъ алтарь во 
имя Всемилостиваго Спаса, что празднуется 1-го августа, очевидно, въ па-
мять прежней деревянной церкви. Архитекторомъ и наблюдателемъ надъ 
строеніемъ этого придѣла былъ художникъ Мельниковъ; строили на церков-
ную сумму и освятили 14 января 1 8 2 2 года. На сѣверной сторонѣ устроенъ 
придѣлъ во имя Архистратига Михаила на сумму 2 7 , 0 0 0 руб. ассигнаціями, 
собственно на это назначенную въ духовномъ завѣщаніи Коммерціи Совѣт-
ника Михаила Ивановича Новикова. Завѣщаніе выполнилъ родной братъ 

строитель церкви и перенесъ тѣда своихъ родителей в ъ построенную имъ церковь, гдѣ 
они и погребены подъ придѣдоиъ Т р е х ъ Святителей. Но саиъ строитель, сестра его 
СтеФанвда Яковлевна и сыновья погребены на Лаваревскомъ кладбищѣ Александро-Нев-
скаго монастыря, на лѣво по входѣ на это кладбище, гдѣ и до сихъ поръ находятся ве-
ликолѣпные паиятншси всеЁ этой «аыилін. Особенно витіевата подпись на памятникѣ са-
иаго Саввы Яковлева: і В о имя Всеблагаго, Едииаго, Преыудраго, живыми и мертвыми 
обладающаго Бога . 

Подъ симъ печали знакоиъ погребено тѣло отшѳдшаго отъ суеты сего міра и в ъ 
вѣчный покой представшагоея раба Божія , Коллежскаго Ассесора, Сибирскихъ, Невьяв-
скихъ и другихъ желѣзныхъ и мѣдныхъ заводовъ и Ярославской большой полотняной 
манулактурвыхт. и р а з н ы х ъ Фабрикъ содержателя, Саввы Яковлевича Яковлева, который 
родился въ 1712 году мѣеяца ноября в ъ 28 день и бывъ воспитанъ в ъ благочестіи и вѣрѣ 
христіанской, непреткновенво ходилъ в ъ п у т я х ъ ваповѣдей Господнихъ, ліобилъ благо-
лѣпіе доиу Господня и тщательно прилешалъ к ъ строенію я украшенію х р а и о в ъ Его , 
Б ы л ъ с у а р у г ъ вѣрвый, отецъ чадолюбивый, добре певущійся о воспитаніи дѣтей своихъ, 
домувладыка не расточительный во злое, но щедроподатѳдьный во благое, нося ше имя 
истиннаго христіанина, не менѣе былъ онъ и граждаиинъ добрый, ибо чрезъ иногополезное 
ваведеніе внаиенитыхъ в ъ Россіи Фабрикъ не только себѣ самому—пріобрѣлъ бевсмертную 
славу поаечительнаго домостроитсля, ио и цѣлому отечеству доставилъ превеликую пользу. 
Наконецъ, отдавая общій долгъ природѣ в ъ маститой старости при твердомъ на Бога упо-
вавіи о будущемъ блаженствѣ предаде духъ свой въ руцѣ Божіи 1784 года Февраля 21 
дня в ъ 10-мъ часу по полуночи, оставя по себѣ сѣтующую супругу, дѣтей и семейство, 
которые вънезабвенную память ему добродѣтелями украшенному мужу поставили памятникъ>. 
Я а права отъ памятника Яковлева, по непонятной причинѣ,—пустое мѣсто, обнесенвое 
рѣшѳткою, такою же, какою огорошенъ его памятиикъ, но не видно, чтобы кто-либо былъ 
т у т ъ погребенъ. Еа лѣво, рядомъ съ нимъ, памятникъ гораздо меньшихъ рааиѣровъ, надъ 
могилою его жены, Маріи Ивановны, скончавшейся 6 Февраля 1797 г. 76 л. отъ роду, Ря-
домъ съ ней общій памятникъ надъ мужеиъ и женой: титулярнаго совѣтника Михаи.іа 
Савича род. 1 ноября 1742 года, сконч. 21 марта 1781 года и жены его Стеваниды Степа-
новны, сконч. 14 марта того же 1781 года (аа недѣлю до муша). Рядомъ съ нимъ, ближе 
нъ проходной дорожкѣ—другой сынъ Саввы, Петръ Савичъ, коллежскій совѣтвикъ, род. 
21 іюня 1754 года, сконч. 29 іюня 1809 года. Въ головп Саввы (у самой сторожки) гро-
мадная чугунная плита надъ могилой родной его сестры, Стеваниды Яковлевны, сконч, въ 
1791 году. Въ ногахъ Саввы памитішиъ еще одного, младшаго, его сына Сергѣя Савича, 
род, 16 апрѣля 1767 года, сконч, 18 ноября 1818 года и жены его Маріи Борисовны, 
сконч. 1806 г. Этотъ Сергѣй Яковлевъ былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, кавалеръ 
св. Анны 2-fl ст. с ъ алмазами и св. Владиміра 4-й степени. 
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его, Константинъ Ивановичъ Новиковъ. Планъ соетавлялъ и работу проив-
подилъ архитекторъ Воцаій. Освященъ придѣлъ 14 февраля 1 8 3 5 г. Такимъ 
обравомъ описываемая нами церковь относится къ числу пятипрестольныхъ, 
одноэтажныхъ. Высота ея до креста главнаго купола 2 3 сажени 2 аршина. 
Длина—до солеи 2 1 саж. 2®/4 арш;—по солеѣ до царскихъ вратъ 2 са-
жени 1 2 вершковъ, отъ царскихъ вратъ до стѣны—по алтарю 5 саж. 
2 ' /а аршина Ширина по срединѣ церкви 1 4 сажень 1 аршинъ. Въ одно 
время съ церковію и въ связи съ нею устроена была и колокольня, возвы-
шающаяся надъ западною частью церкви на 2 4 саж. 12 вершк. до 
креста. Тогда-же и тоже въ связи съ церковію, на сѣверозападной ея сто-
ронѣ построена была и каменная часовня, небольшая, всего на двухъ са-
женяхъ, безъ иконостаса. Сперва сюда была поставлена только икона Тих-
винской Божіей Матери, писанная въ 1 7 5 1 г. съ чудотворнаго образа, что 
въ Тихвинскомъ мопастырѣ и потому мѣстно-чтимая. Тогда же было по-
ставлено за правило, на 26 іюня передъ этою иконою служить въ часовнѣ 
«Всенощное бдѣніе» и за тѣмъ—молебенъ съ водосвятіемъ,—въ самый празд-
никъ икону выставлять на паперть церкви на аналоѣ и при ней—освящен-
ную за молебномъ воду, для употребленія богомольцевъ въ теченіи всего дня, 
что и до нынѣ выполняется, — Н а пространствѣ между церковію и сосѣдними 
домами, съ обѣихъ сторонъ выстроена была ограда, сначала только каменно-
кирпичная, невысокая, а въ 1 7 9 1 г. поставлена надъ нею деревянная рѣ-
шетка, въ послѣдствіи времени замѣненпая яселѣзною. Не много спустя послѣ 
постройки церкви, внутри отрады, по обѣ стороны церкви, разбиты были са-
дики, въ которыхъ въ 1 8 1 1 г. появились уже и бесѣдки, очевидно, мѣст-
нымъ священникамъ нринадлежащія. 

Нѣтъ сомнѣнія, что церковь и до нынѣ сохраняетъ тотъ ніе видъ, въ 
какомъ была въ первое время послѣ построенія. Но въ теченіѳ 1 2 0 лѣтняго 
существованія были въ ней разныя поправки и передѣлки, не мелкія только, 
но существенныя, можно сказать капитальныя. Оставляя въ сторонѣ меляія 
поправки, укажемъ тѣ, которыя существенно измѣняли или внутреннее, или 
внѣшнее подоженіѳ церкви. 

Первая, довольно существенная передѣлка была произведена въ 1 8 1 6 — 
17 гг. при настоятелѣ Тимоѳеѣ Вещезеровѣ и церковномъ старостѣ Сергеѣ 
Сергеевѣ, подъ наблюденіемъ архитектора Русско. Она была вызвана край-
нимъ неудобствомъ, происходившимъ отъ равдѣленія церкви на теплую и хо-
лодную. По зимамъ въ воскресные и праздничные дни въ теплой церкви было 
крайне тѣсно; открывали холодную и служили въ ней, но тутъ было холодно; 
отъ свѣчей и скученности молящихся, въ куполахъ таяло и сверху текло; 
аданіе портилось. Поэтому причтъ и староста просили разрѣшѳиія снастоящую 
церковь соединить съ трапезою; вмѣсто стеклянной двери ихъ раздѣляющей, 
поставить нивкія, желѣзныя рѣшетки и въ «настоящей» устроить печи по 
мѣрѣ надобности; въ куполахъ устроить переплеты и все вообще подновить». 
Прошеніе было удовлетворено, и работа произведена. Какъ видно, въ это же 
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время въ теплой церкви уничтожены были хоры, на которыхъ до 1 8 0 6 г. 
была даже лежанка. Тогда же просили позволенія перестроить и часовню; 
епархіальное начальство дозволило, но главноуправляющій столицей, княвь 
Сергѣй Вявмитиновъ, далъ знать митрополиту, что Высочайшего дозволенія 
на перестройку часовни не послѣдовало, и дѣло остановилось. Часовня въ 
старомъ видѣ осталась на долго... Только въ 1 8 1 7 г . былъ поставленъ въ 
ней, безъ всякой перемѣны наружнаго вида, иконостасъ, котораго въ ней 
«съ давнихъ поръ», т . е. со времени построенія вмѣстѣ съ церковію, не было. 
Иконостасъ былъ устроенъ по рисунку, разсмотрѣнному епархіальнымъ на-
чальствомъ и сохранившемуся при указѣ, дозволявшемъ причту устроить 
иконостасъ. Между первой передѣлкой церкви и слѣдующей, о которой бу-
детъ сейчасъ рѣчь, въ 1 8 2 5 г . , по особому Высочайшему поведѣнію былъ 
у с т р о е н ъ входъ въ церковь с ъ з а п а д н о й с т о р о н ы , согласно рисунку^ Вы-
сочайше утвержденному для входа въ гауптвахту, с т о я щ у ю б л и з ь 
Спасо-сѣнновской церкви, что до сихъ поръ неизмѣнно сохраняется: входы 
въ оба зданія украшены одинаковаго вида колоннами, и гауптвахта красится 
подъ одинъ цвѣтъ съ церковію, на что было тоже Высочайшее повелѣніе. 

Другая, еще болѣе капитальная работа была произведена въ 1 8 3 3 — 3 5 гг. 
при томъ же старостѣ Сергеевѣ и при настоятелѣ протоіереѣ Іоаннѣ Ивановѣ. 
Когда и двойные въ куполахъ переплеты, и печи, въ разныхъ мѣстахъ 
церкви поставленныя, дѣлу не пособили: въ церкви было все таки и холодно, 
и, главное, крайне сыро, тогда пришли къ мысли: во всѣхъ куполахъ и по 
всей церкви, вмѣсто закладныхъ рамъ и переплетовъ желѣзныхь (постав-
ленныхъ при построеніи церкви) устроить деревянные, дубовые; всѣ купола 
на глухо закрыть, устроивши въ основаніи ихъ деревянные, войлоками густо 
обитые и заштукатуренные своды и затѣмъ уже всю церковь перештукатурить, 
перекрасить и все вообще въ ней заново отдѣлать. Работа была громадная, 
производилась два года (сначала въ главной, а потомъ въ малой половинѣ, 
гдѣ были нарушены и престолы) и стоила больше 100 тысячь. За работами 
наблюдалъ архитекторъ Мельниковъ, за что получилъ 2 , 0 0 0 руб. Самыя 
работы производились съ торговъ и документы, до .этой работы относящіеся, 
составляютъ громадную связку; по большей части они писаны рукою самого 
настоятеля. Въ это время академикомъ Безсоновымъ написаны, на парусахъ 
главной церкви, изображения Евангелистовъ, обращающія на себя вниманіе 
достоинствомъ работы; заплачено за работу 2 , 0 0 0 р. 

Послѣ этой капитальной и всесторонней работы по церкви, внутрен-
ность ея представлялась весьма красивою, какъ о томъ свидѣтельствуютъ, 
еще въ живыхъ находящіеся, очевидцы; церковь особенно ярко сіяла золо-
томъ. Вѣроятно надѣялись, что новая работа потребуется уже не скоро, но 
ошиблись. Когда на глухо закрыли всѣ купола, въ церкви стало мало воз-
духу, резовансъ уничтожился: пѣть было очень тяжело; кромѣ форточекъ въ 
раиахъ, не было никакой вентиляціи, позолота быстро чернѣда, прѣль s 
сырость въ церкви не уничтожились. Кромѣ того настояла и другая забота 
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о состоянігі церкви наружпомъ. Дѣло въ томъ, что, при построевіи церкви 
Саввою Яковлевымъ, она была докончена не кирпичемъ, а деревомъ: именно, 
изъ дерева были всѣ пять куполовъ и половина колокольни. Отчего это про-
изошло, навѣрное сказать не можемъ. Судя по толщинѣ каменныхъ стѣнъ, 
не было основанія опасаться, чтобы каменной кладки она не выдержала. 
Догадываются, что строитель церкви, ведшій работу съ 1 7 5 3 г. медленно, 
вдругъ поспѣшилъ докончить по крайней мѣрѣ наружную постройку ея ко дню 
коронованія императрицы Екатерины II, и такъ какъ кладка кирпичемъ мед-
леннѣе работы деревянной, а можетъ статься и кирпича подъ руками не 
было, то и закончили деревомъ. Какъ бы то ни было, но дерево, по проч-
ности, далеко не камень. Съ годами оно не могло не гнить и отъ того можно 
было опасаться разрушенія, особенно колокольни, отягченной массою коло-
коловъ. Въ 40-хъ годахъ на это обратило вниманіе даже свѣтское началь-
ство и уже пошли серьезныя внушенія причту о замѣнѣ дерева кирпичемъ. 
На просьбу причта о позолотѣ главъ и куполовъ, указомъ дух. консисторіи 
отъ 22 февр, 1 8 4 9 г. было предписано, озаботиться не позолотою, о кото-
рой просили, а уничтоженіеиъ дерева на церкви и колокольнѣ. Но причтъ и 
староста составили коммиссію, которая осмотрѣвъ купола и колокольню, 
нашла, что все можетъ безъ всякой опасности стоять еще 6 лѣтъ. Прошли 
6 лѣтъ и опять все осталось какъ было. Внутри церкви по временамъ чи-
стили, красили, золотили, даже строили для работъ не дешевые лѣса, но 
все это были, такъ сказать, паллеативы; за существенную работу не прини-
мались. Съ начала 60-хъ годовъ начались неотступныя просьбы причта о 
расширеніи квартиръ, дѣйствительно крайне тѣсныхъ и неудобныхъ; при-
знало это епархіальное начальство но въ тоже время оно дало рѣшительно 
знать причту, что поправка помѣщеній раньше радикальнаго исправленія 
церкви допущена не будетъ. Тогда опять взялись за церковь. Послѣ разныхъ 
переписокъ, подъ давленіемъ, такъ сказать, и свѣтскаго начальства столицы, 
по указу духовной консисторіи отъ 7 февр. 1 8 6 4 г. составлена была ком-
миссія для осмотра Спасо-сѣпновской церкви во всѣхъ отношеніяхъ и для 
выработки всѣхъ исправленій, какія въ ней необходимо произвести безъ за-
медленія. Въ коммиссію, кромѣ причта и старосты, были назначены, подъ 
предсѣдательствомъ благочиннаго I. Я. Предтеченскаго, протоіереи: П. А. Ле-
бедевъ (недавно окончавшійся Исаакіевскій настоятель, а тогда бывшій еще 
въ Технологическомъ ннститутѣ), Н. Фасановъ (бывшій Екатерингофскій) и 
Іоапыъ Черепнинъ (скончавшійся давно протоіер. Казанскаго собора), а отъ 
города—академикъ Гриммъ и архитекторъ Высоцкій, при постоянномъ участіи 
епархіальнаго архитектора Г. И. Карпова. По внимательнѣйшемъ осмотрѣ 
церкви, коммиссія напіла слѣдующее: 1 ) стѣны достаточно толсты и прочны, 
чтобы не опасаться возведевія на нихъ кирпичемъ всего, что сдѣяано И8ъ 
дерева; 2) сырость въ церкви—отъ дурнаго состоянія подвала, отъ недос-
татка в г немъ отдушинъ и прилива свѣжаго воздуха, равно и отъ неудовле-
творительнаго отоплепія самой церкви, совершенно лишенной къ тому же и 
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вентиляціи; 3 ) духота во время скопіенія народа зависитъ отъ того, что 
купола всѣ на-глухо закрыты. Посему постановили: 1 ) подвалъ очистить, 
углубить и перемостить; открыть отдушины и прибавить таковыхъ вновь, по 
возможности, больше; 2 ) иаъ 5 куполовъ непремѣнно открыть большой, а 
если возможно, то и всѣ; 3) устроить новое отопленіе съ вентиляціею, ка-
кое окажется болѣе удобнымъ; 4 ) на осмотрѣнныхъ и гдѣ нужно перебран-
ныхъ и укрѣпленныхъ стѣнахъ церкви возвесть купола каменные; на коло-
кольнѣ все деревянное замѣнить кирпичемъ, не сокращая высоты и не из-
мѣняя вида зданія. Когда это постановленіе было утверждено и министер-
ствомъ публичныхъ зданій и епархіальнымъ начальствомъ, тогда, по распо-
ряженію послѣдняго, назначена была строительная коммиссія изъ мѣстныхъ 
священнослужителей, церковнаго старосты и нѣкоторыхъ почетныхъ, болѣе 
опытныхъ въ строительномъ дѣлѣ прихожанъ. Работа производилась 4 года 
(съ 1 8 6 7 г . ) , но богослуженіе не прекращалось, потому что возобновляли 
сначала главную церковь, а затѣмъ уже по освященіи ея и малую, перед-
нюю отъ западнаго входа. Послѣ этого храмъ явился дѣйствительно обнов-
леннымъ, какъ бы возсозданнымъ. Всѣ 5 престоловъ были сняты съ мѣстъ 
и потому освященіе каждаго было полное. Главный престолъ во имя Успе-
нія Божіей Матери былъ приготовленъ раньше другихъ и освящалъ его самъ 
Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Исидоръ 1 октября 1 8 7 0 г. Придѣлъ 
Трехъ Вселенскихъ Святителей освященъ викаріемъ, преосвящ. Павломъ еіі. 
Ладожскимъ (нынѣ экзархъ Грузіи), а остальные—мѣстнымъ благочиннымъ 
Владимірской церкви, протоіереемъ Александромъ Николаевичемъ Соколовымъ, 
въ сослуженіи съ мѣстнымъ причтомъ. Настоятелемъ церкви во все время 
этой работы былъ протоіерей Гавр. Игн. Розовъ, который сперва былъ пред-
сѣдателемъ строительной коммиссіи, но затѣмъ, по причинѣ его старости и 
малораспорядительности, предсѣдателемъ сталъ благочинный, протоіерей А. Со-
коловъ. Казначеемъ и, можно сказать, главнѣйшимъ дѣятелемъ во время ра-
боты былъ церковный староста, потомств. поч. гражданинъ, с.-петербургскій 
1-й гильдіи купецъ Летръ Фцрсовтъ Петровъ. Прихоліане за труды его 
поднесли ему икону Успенія Божіей Матери, которою благословилъ его въ 
храмѣ самъ Владыка митрополитъ. Изъ мѣстныхъ священнослужителей чле-
нами коммиссіи были: протоіерей I. Я. Благовѣщенскій и священники (нынѣ 
тоже протоіереи) К. Т. Никольскій и I. Я. Образцовъ; члены же прихожане 
часто мѣнялись и одинъ только домовладѣлецъ, купецъ К. Н. Николаевъ, 
былъ членомъ во все время работы. Проивводителемъ работъ былъ епархі-
альный архитекторъ Г. И. Карповъ. Работа была вполнѣ капитальная: она 
касалась и наружной и внутренней стороны церкви. Снаружи сдѣлано было 
слѣдующее: 1 ) По снятіи деревянныхъ главъ и куполовъ, а равно и втораго 
деревяннаго верха колокольни, снятое все вновь сложено изъ кирпича. Воз-
ведение кирпичной кладки начато было съ колокольни, на которой поэтому 
6 августа 1 8 6 7 г . , послѣ поздней литургіи въ мѣстномъ храмѣ, была с о -

Вып. X. Приложенія. 1» 
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вершена и обыкновенная въ такихъ случаяхъ «закладка»; вдѣсь то, на коло-
кольнѣ, и вложена металлическая доска съ означевіемъ времени этой стройки 
и лиц'ь, работу производивших!.. Кладка кирпичная на кил(ік0льнѣ шла безъ 
задержекъ; но когда приступили къ тому же на куполахъ, то вынуждены 
были остановить производство работы на годъ. Дѣло въ томъ, что когда 
стали выкладывать кирпичемъ большой купол'ь, то въ аркахъ храма отъ 
возводимой тяжести оказались трещины; изъ опасенія несчастія, производи-
тель работъ не взялъ на себя смѣлости продолжать работу и потому нача-
лась переписка съ министерствомъ публичныхъ зданій. Снова были наряжены 
техники для осмотра работы и соображеній о ея продолженіи. Кончилось тѣмъ, 
что признано возможнымъ докончить кладку кирпичемъ же, но не полнымъ, 
а т а к ъ называемымъ «пустотѣлымъ», изъ котораго и сложенъ большой ку-
полъ. Но и при этомъ, по исчисленію техниковъ, возведенная на арки храма 
тяжесть равнялась 1 8 , 0 0 0 пуд. Малые купола сложены изъ кирпича обыкно-
веннаго. 2 ) Купола и главы церкви и колокольни противу прежняго нѣ-
сколько удлинены, сдѣланы гранями и вызолочены: на куполахъ—только эти 
грани, а главы всѣ сплошь—на такъ называемомъ «марданѣ» (особаго рода 
краски). Позолотою выполнено завѣщаніе одного изъ старостъ церкви Ѳ. 
Дурышкина, завѣщавшаго собственно на этотъ предметъ особую сумму— 
2 5 , 0 0 0 руб. сер. 3) Кресты сдѣланы новые, но съ сохраненіемъ прежней 
формы и уже не выкрашены желтой краской, к а к ъ прежніе, а вызолочены 
чрезъ огонь фабрикантомъ Верховцевымъ за 1 0 , 0 0 0 руб. 4 ) Фронтоны надъ 
входами въ храмъ, вмѣсто дерева, выложены изъ кирпича, причемъ базы 
колоннъ поддерживающихъ фронтоны вылиты новыя, чугунныя. 5 ) Всѣ двери 
въ церковь сдѣланы новыя, дубовыя, двойныя, съ коробками—на сѣверной и 
южной сторонахъ снаружи, а на западной—внутри церкви. 6 ) Оконныя рамы 
и переплеты, прежде дубовыя, замѣнены желѣзными и сдѣланы на заводѣ 
В. Н. Бабушкина (нынѣ не существующемъ). 7) Старая штукатурка отбита 
и церковь оштукатурена вновь; а т а к ъ какъ при этомъ по мѣстамъ оказа-
лось, что въ стѣнахъ кирпичь положенъ не сплошь, а среди кирпича забито 
не мало мусору, то таковой вездѣ вынутъ и вложенъ вирпичь. 8 ) Вся цер-

ковь при этомъ покрыта новымъ желѣзомъ «Яковлевскимъ», т . е. съ за-
вода преемниковъ строителя нашей церкви Саввы Яковлева. 

Внутри церкви первая капитальная работа состояла въ устройствѣ 
отопленія. По разсмотрѣніи разныхъ системъ отопленія (Давыдова, полков-
ника Войницкаго и др . ) , принята система, предложенная архитекторомъ Им-
ператорской публичной библіотеки, нынѣ уже покойнымъ В. И. Собольщико-
вымъ, потому именно, что, при достаточномъ согрѣваніи зданій, при этой 
системѣ, аданія достаточно и вентилируются. На дѣлѣ она оказалась удовле-
творительною и, по несложности, не требуетъ особыхъ спеціадьныхъ истоп-
никовъ. Другія работы внутри храма, болѣе видныя, были слѣдующія: 1 ) От-
крытъ главный купол'ь, во время работъ 1 8 3 3 — 3 5 гг. закрытый, и въ немъ 
вставлены двойныя желѣзныя рамы и переплеты съ форточками. Для откры-
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тія и закрытія форточекъ и оконъ, въ основаніи купола сдѣланъ круговой 
ходъ въ видѣ рѣшвтчатаго пола; простѣнви между окнами купола, а равно 
и верхіъ его росписавы живописью. Малые купола, для сохраненія большей 
теплоты, остались по прежнему закрытыми, но свѣту очень довольно и ивъ 
одного большего купола. 2 ) Сняты хоры, бывшіе прежде надъ западной сто-
роной главнаго храма; но для открытія оконъ втораго яруса устроенъ по за-
карнизамъ ходъ съ желѣзными перилами; для большей осушки главнаго ку-
пола, а равно и для вытягиванія воздуха, вверху спирающагося, на сѣверо-
и юго-западныхъ сторонахъ, за рѣшетками падъ карнизами, поставлены же-
лѣзныя печи. 3) Стѣны церкви росписаны живописью, съ разными священ-
ными изреченіями. Это сдѣлано извѣстнымъ художникомъ, академикомъ В. В. 
Васильевымъ. 4 ) Иконостасы на колоннахъ и столбахъ церкви и въ иѣко-
торыхъ углахъ—прежніе, выправлены придачею имъ болѣе правильной и лег-
кой фигуры, а гдѣ ихъ не было — сдѣланы новые, въ полное соотвѣтствіе 
прежде бывшимъ. Для этого устроили нѣсколько новыхъ иконъ на колонны, 
такихъ же размѣровъ (около 3 арш.) , какія были прежде. Такъ вновь на-
рисованы: препод. Сергій и Германъ, валаамскіе чудотворцы (жертва В. Мих. 
Никитина), св. Александръ НевскШ (жертва П. Ф. Петрова), славянскіе про-
свѣтители Кириллъ и Меѳодій (его же), св. равноапостольная Елена (Елены 
Мих. Никитиной) и Скорбящей Божіей Матери (на мѣстѣ для женщинъ, жертва 
К. Н. Николаева). 5) По солеѣ главнаго храма, во всѣхъ трехъ лридѣлахъ, 
поставлена новая чугунная изящная рѣшетка, отлитая на заводѣ Бабушкина 
и пожертвованная имъ въ храмъ; верхъ ея мѣдный, а самая рѣшетка по 
мѣстамъ вызолочена. 6 ) Въ главную церковь, во всѣ три придѣда, повѣ-
шены новыя, бронзовыя, вызолоченныя люстры работы Шопена, стоющія 
3 , 0 0 0 р. (жертва П. Ф. Петрова). Старыя люстры исправлены и перенесены 
въ заднюю, малую церковь, а лишнія сложены въ сарай. 7) Во всѣхъ трехъ 
переднихъ алтаряхъ и по всей солеѣ положены новые паркетные полы, вмѣ-
сто прежнихъ плитяныхъ; на женскихъ мѣстахъ тоже полы паркетные. Полы 
работаны въ мастерской Бѣляева по 12 руб. за сажень и до сихъ поръ,— 
чревъ 15 лѣтъ, — въ нихъ не замѣтно ни малѣйшаго поврежденія. 8 ) Въ 
стѣнахъ, отдѣляющихъ главный алтарь отъ алтарей придѣльныхъ, пробиты 
высокіе и широкіе проемы, вмѣсто прежнихъ малыхъ и узкихъ дверей; чрезъ 
это и свѣту въ большомъ алтарѣ стало больше и все приняло болѣе вели-
чественный видъ. 9 ) Утварь церковная рѣшительно вся пересмотрѣна, возоб-
новлена, а многое и вновь сдѣлано. Кромѣ иконъ и люстръ, о которыхъ 
выше сказано, въ это время вновь сдѣланы великолѣпные бронзовые вызо-
лоченные массивные подсвѣчники по солеѣ главнаго храма, предъ мѣстными 
иконами, и таковыя же тутъ же лампады; эти подсвѣчники и лампады, какъ 
теперь, такъ и всегда, будутъ предметомъ особенпаго вниманія посѣтитедей. 

Вообще посдѣдняя работа, по всей справедливости, можетъ быть на-
звана возсозданіемъ храма; теперь потребуется только по временамъ поднов-
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лять его. Вся работа стоила около 1 5 0 , 0 0 0 руб. сер. , не считая множества 
жѳртвъ, которыя одинъ предъ другцмъ дѣлади усердствующіе прихожане. 

Святыня и доотопримѣчатѳльности храма. 

Въ Спасосѣнновской церкви нѣтъ предметовъ, выдающихся или глубо-
кою древностью, или особеннымъ со стороны нравославныхъ почитаніемъ, или 
знаменитостью жертвователей. Но за то все, что здѣсь имѣется, отличается 
цѣнностію, блескомъ и изяществомъ. Иконы, кромѣ немногихъ, обложены 
серебряными, поволоченными ризами; храмъ весьма богатъ утварью, по боль-
шей части дорогою. Всего серебра въ храмѣ во всѣхъ вещахъ до 90 пуд. 
Все это сколько пріобрѣталось на средства церковныя, столько же, если не 
болѣе, было жертвовано прихожанами, которые, всдѣдъ за здателемъ храма, 
Саввою Яковлевичемъ, всегда отличались особеннымъ усердіемъ къ его благо-
лѣпію и благоукрашенію, Изъ массы св. предметовъ, въ храмѣ имѣющихся, 
какъ особенно выдающееся можно указать слѣдующее: 

а ) Црестолъ въ главномъ храмѣ Успенія, снаружи обложенный сереб-
ряными досками. Это—жертва здатедя храма и въ свою пору, когда такихъ 
престоловъ ни въ одной столичной церкви не было, дѣйствительно рѣдкость. 
На верхней горизонтальной доскѣ его изобраягено положеніе Іисуса Христа 
во гробъ, на западной сторонѣ—тайная вечеря, на восточной—Успеніе Б о -
лсіей Матери, на боковыхъ — тѣхъ святыхъ, имена которыхъ носило семей-
ство Яковлевыхъ, равно какъ и трехъ вседенскихъ Святителей. Работа не 
изящна, но характеризуетъ состояніе чеканнаго искусства конца прошлаго 
столѣтія. Вѣсу во всѣхъ доскахъ престола 6 п. 37 ф. 5 1 зол. Проба се-
ребра не означена, но несомнѣнно 72 пробы. Работанъ въ 1 7 8 6 г. 

б) Запрестольный образъ Господа Саваоѳа, окруженнаго херувимами, 
держащаго въ лѣвой рукѣ шаръ земной и скипетръ, а правою рукою бдаго-
словляющаго, сверху полукруглый, а съ прочихъ сторонъ — прямоугольный, 
3 арш. вышины и 1 арш. 1 4 верш, ширины. Образъ живописный, по краямъ 
покрытъ серебряной поволоченной ривой, весьма изящной работы художника 
Верховцева; серебра въ ризѣ 6 8 фун. 4 0 золоти., 8 4 пробы. 

в ) Мѣстныя иконы въ главномъ иконостасѣ Спасителя и Божіей Ма-
тери во весь ростъ, живописныя, работы извѣстнаго въ свою пору худож-
ника Мины Колокольцева. На главахъ серебряные, вызолоченные вѣнцы; 
оплечья и края иконъ тоже обложены серебряною, вызолоченною ризою. На 
правой рукѣ Божіей Матери серебряная, вызолоченная браслетка съ брилліан-
тами и розами, 

г) Храмовый обравъ Успенія Божіей Матери, иконописный, 1 арш. и 
1 верш, вышины и Ѵі арш. ширины, по размѣру небольшой, вставленный 
в ъ серебряной, вызолоченной раиѣ, въ которой серебра 8 ф. 6 7 зол. ; рама, 
въ свою очередь, вдѣдапа въ другой образъ, 3 арш. 12 верш, вышины и 
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1 арш. 8 верш, ширины. Самая икона Успенія обложена жѳичужною ризою 
и осыпана брилліантами и все вмѣстѣ имѣѳтъ высокую цѣвность. 

д) Обравъ Христа Спасителя, въ серебряной, вызолоченной ризѣ, встав-
ленный въ особомъ иконостасѣ на южной сторонѣ большой церкви, на мѣс-
тахъ для женщинъ. Онъ замѣчателенъ не столько дороговизной, сколько тѣмъ, 
что устроенъ вологодскими гражданами, въ благодареніе Господу Богу за из-
бавленіе Вологды отъ моровой язвы въ 1 6 0 5 г. Вологодскіе граждане, вре-
менно или постоянно въ С.-Петербургѣ проживающіе, ежегодно собираются 
въ здѣшнюю церковь 18 октября къ литургіи, а наканунѣ торжественно со-
вершается предъ иконою «всенощное бдѣніе» съ акаеистомъ Христу Спасп-
телю; икона нарочно вынимается изъ иконостаса и возлагается среди храма 
на аналогіѣ. 

е) Образъ препод. Андрея, епископа Критскаго — на сѣверной сторонѣ 
колонны, за правымъ клиросомъ главной церкви, устроенный въ благодареніе 
Господу за избавленіе отъ холеры, свирѣпствовавшей въ С.-Петербургѣ въ 
1 8 4 8 году. Такъ какъ торліественное правднованіе этого избавленія бываетъ 
4 іюля, а въ этотъ девь память препод. Андрея, то главные дѣятели по 
устроенію этого торжества, долго извѣстные въ Петербургѣ желѣзные тор-
говцы, братья Василій и Иванъ Никитины (столѣтняя торговая фирма) и 
устроили на свои средства эту икону и поставили въ здѣшней церкви, при 
чемъ устроили къ ней и великолѣпную лампаду. Икона писана извѣстнымъ 
живописцемъ Пошехоновымъ въ старинномъ русскомъ стилѣ. 

ж) Исторически знаменательный характеръ имѣетъ и всегда будетъ 
имѣть икона св. благов. князя Александра Невскаго, сооруженная торгую-
щими на Сѣнной площади прихожанами здѣшней церкви, въ память навсегда 
печальнѣйшаго для русской земли событія 1 марта 1 8 8 1 года. Икона по-
ставлена на сѣверной сторонѣ, въ проходѣ изъ малой церкви въ главную, 
въ особомъ иконостасѣ и покрыта серебряною, вызолоченною ризою, съ изящ-
ной предъ ней бронзовою, вызолоченною лампадою. Вмѣстѣ съ такою жерт-
вою жертвователи постановили ежегодно служить предъ этою иконою двѣ па-
нихиды — 1 марта, день мученической кончииы Государя Императора Алек-
сандра' II и 19 февраля—день освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зави-
симости, такъ какъ жертвователи, временные с.-петербургскіе купцы, до 19 
февраля 1 8 6 1 г . были всѣ помѣщичьи крестьяне и свободою своею обязаны 
Царю-Мученику, что и выразили подписью иодъ нконою: «Царю Мученику, 
Освободителю, отъ торгующихъ на Сѣнной площади, бывшихъ крѣпостныхъ 
крестьянъ, вѣчнал память!» 

Знатоки яивописнаго искуства цѣнятъ также большую икону положе-
нія Іисуса Христа во гробъ; на ней и Спаситель и лица, его погребающія, 
изображены въ высокой степени художественно. 

Ковчеги или дарохранительницы всѣхъ пяти престоловъ современны 
устройству каждаго придѣла и потому выражаютъ характеръ своего времени. 
Самый старинный ковчегъ на престолѣ въ придѣдѣ трехъ святителей—сереб-
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рявый, выволоченный; вѣсу 13 фунт. 50 вол. Онъ былъ пожертвованъ еще 
тогда, когда предполагалось новую церковь устроить во имя Срѣтенія Господня, 
какъ покавываетъ слѣдующая надпись: «сія дарохранительница въ церковь 
Срѣтенія Госнодня вкладу преставившейся рабы Божіей Ксеніи подаяніе». 
Эта раба Божія не думала, чтобы церковь, предположенную быть Срѣтенскою, 
переименовали въ Успенскую и скончалась до переииенованія. Такъ какъ ков-
чегъ на престолъ главнаго храма во имя Успенія не попалъ, да и по нав-
ванію «во имя Срѣтенія Господня» туда не годился, то вдатель церкви, 
Савва Яковлевъ, устроилъ свой ковчегъ тоже серебрянный, густо чрезъ 
огонь вызолоченный. На вадней сторонѣ на особой дощечкѣ написано: «сія 
дарохранительница церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, что у Спаса на 
Сѣнной, сдѣлана тщаніемъ коллежскаго ассесора Саввы Яковлева сентября 
20-го дня 1770 г. вѣсу 1 п . , 2 1 ф. и 6 волотн.».—Въ придѣлѣ Саввы 
освященнаго ковчегъ тоже прошлаго столѣтія, одного вида съ двумя предъи-
дущими, въ родѣ балдахина надъ катафалкомъ, съ четырьмя по угламъ ко-
лоннами и съ верхомъ въ четыре дуги, въ центрѣ сходящіяся и съ кре-
стомъ надъ центромъ; самая дарохранительница представляетъ видъ гроба, 
па которомъ (въ придѣлѣ 3 святителей) сидитъ Ангелъ. Въ придѣлахъ Спаса 
и Архангела Михаила устроенныхъ въ настоящемъ столѣтіи, ковчеги на видъ 
ивящнѣе но нѳ отличаются такою массивностію и цѣнностію. 

Евателія. Сказанное о ковчегахъ вамѣтно и на напрестольныхъ Ёван-
геліяхъ. Ивъ шести такихъ Ёвангелій самое старинное—въ серебрянныхъ, вы-
волоченныхъ доскахъ, съ такимъ же корешкомъ и застежками. Изображенія 
на немъ выпуклыя, чеканныя. Кромѣ этихъ Евангелій и пяти малыхъ, 
находящихся у псаломщиковъ, въ церкви есть еще 2 Евангелія большаго 
размѣра, стоящія въ большомъ алтарѣ на особыхъ постаментахъ, подлѣ 
вапрестольнаго образа, подъ стеклянными колпаками. При богослуженіи они не 
употребляются, по ихъ массивности: одно печатанное въ 1 6 8 9 году 1 5 ' / , 
верш, длины—и И вершк. ширины, вѣситъ 1 пуд. 12 фунт. 60 вол.; се-
ребряный окладъ 84 пробы. Другое, печатанаое въ 1 7 5 9 году, тоже съ сереб-
ряными, вызолоченными досками и таковыми же застежками и корешкомъ 
вѣситъ 1 пудъ 28 фунт. 67 вод., длины 1 арш., ширины И вершк.-Проба 
серебра не означена и работа несоииѣнно прошлаго столѣтія.—Лучшее по 
отдѣлкѣ Евангеліе, только въ Пасху и въ храмовой праздникъ Успенія упот-
ребляемое, хранится въ сосудохранительницѣ, въ особомъ футлярѣ. 

Крестовъ напрестольныхъ въ церкви 9 . Всѣ они серебряные, выволо-
ченные и тоже отраясаютъ на себѣ характеръ времени, когда сдѣланы. На 
крестахъ, несомнѣнно современныхъ началу церкви, проба серебра не означена 
и работа ихъ не особенно изящна, но за то въ нихъ вложены частицы мо-
щей. Въ одномъ таковыхъ 3 1 частица въ другомъ 5, въ третьѳмъ одна— 

' ) При послѣдисй пѳредѣлкѣ церкви, вогда всю утварь вовобиовляли, частицы мо-
щей И8Ъ креста вынуты и помѣщвны въ особый, нарочито устроенный, серебряный вы-
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св. Димитрія Ростовскаго. Первый—жертва вдатедя церкви, равмѣра очень 
бодьшаго. Одинъ И8Ъ крестовъ серебряный ( 8 4 пробы), выволоченнный, есть 
вещественный намятникъ управленія С.-Петербургскою енархіею блаженной 
памяти митрополита Григорія (Постникова), который, въ виду сближенія ста-
ровѣровъ съ православною церковію, особымъ укавомъ повелѣлъ, во всѣхъ 
приходскихъ церквахъ столицы, устроить хотя по одному кресту напрестоль-
ному, осьмиконечному и, пріѣвжая въ какую либо церковь на служеніе, тре-
бовалъ, чтобы его встрѣчали именно съ таковымъ крестомъ, что съ тѣхъ 
поръ и вошло въ обычай при встрѣчѣ архіереевъ въ вдѣшнихъ церквахъ. 

Сосудовъ всѣхъ 8 , равумѣется всѣ серебряные, выволоченные. Ивъ 
нихъ можно отмѣтить сосудъ съ принадлежностями особенно большаго раз . 
мѣра, употребляемый въ субботу 1 недѣли Великаго поста, когда бываетъ 
больше 2 0 0 0 причастниковъ. Всѣ они иаъ одного этого сосуда и могутъ быть 
пріобщены бевъ малѣйшаго ватрудненія. Вѣсу въ нотирѣ съ принадлежно-
стями 12 ф. 70 золотниковъ. 

Изъ воздуховъ и покровцевъ замѣчательны: а) вовдухи крестомъ во-
лотаго фриза, съ вышитыми на нихъ виноградными лозами, обшитые сереб-
ряной бахрамой; употребляются въ дни св. Пасхи и въ храмовой праздникъ; 
б) Вовдухи бархатные бирюзоваго цвѣта, шитые золотомъ и по мѣстамъ 
унизанные золотыми блестками. По серединѣ вышитъ изъ золота крестъ, а 
въ срединѣ каждой стороны вышиты золотомъ трехъугольники съ серебря-
ными, внутри ихъ, выпуклыми облаками; по краямъ золотая бахрама, а на 
углахъ кисточки ивъ волотыхъ нитокъ. Цѣнностію они выше первыхъ, но 
отъ множества на нихъ золотаго шитья, крайне тяжелы и какъ нераврѣв-
ные, к ъ употребленію мало удобны: нужно много осторожности, чтобы ими 
не уронить сосуда, в) Двои вовдухи малиноваго бархата, унизанные круп-
нымъ жемчугомъ, весьма дорогіе. г) Траурные чернаго бархата воздухн ши-
тые серебромъ, 

Еадилъ въ церкви 1 0 , всѣ серебряныя. Иаъ нихъ 5 у псаломщиковъ 
въ употребленіи для требъ, 2 — в ъ постоянномъ употребленіи въ церкви и 3 
хранятся въ сосудохранительницѣ. Изъ этихъ послѣднихъ 2 кадила наноми-
наютъ управленіе митрополита Григорія, который, прикававъ имѣть въ церк-
вахъ осмиконечные кресты, повелѣлъ завести и кадила массивныя; при немъ 
они и употреблялись. Третье кадило серебряное, вызолоченное, узорчатой 
гравированной и весьма изящной работы, 84 пробы, 1 ф. вѣсу, употребляется 
въ дни св. Пасхи и подается архіереямъ при сдужеяіи ихъ въ Спасосѣннов-
ской церкви. 

Плащаницъ въ вдѣшней церкви - двѣ. Одна старая устроенная вдателемъ 
церкви Саввою Яяовлевымъ, для того времени аамѣчательная по дороговизнѣ и 
изяществу, малиноваго бархата, съ выпуклыми на ней серебромъ и золотомъ 

сокой работы (Верховцевіі) ковчегъ, воаложенный у лѣвой колонны главной церкви аЯ 
особонъ анаіогіѣ. 
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шитыми изображеніями Спасителя и лицъ, его погребающихъ, а по угламъ 
св. Евангелистовъ съ символическими при нихъ иаображеніями,~и св. Анге-
ловъ; лики святыхъ обведены жемчугомъ, по мѣстамъ весьма крупнымъ. Эта, 
плащаница употреблялась почти 1 0 0 л . , но и теперь замѣчзтельна своею 
оригинальностію.—Въ 1 8 5 6 г. устроена плащаница новая, серебряная, 84 
пробы, во многихъ мѣстахъ вызолоченная, весьма искусной работы худож-
ника Ѳ. Верховцева; вѣсу въ ней 6 пуд. 38 фунт. 8 4 зол., стоила она 
1 4 , 0 0 0 руб. По точному образцу ея тотъ же Верховцевъ устроилъ плаща-
ницу и въ Исаакіевскій соборъ, къ его освященію; та плащаница много 
теряетъ предъ Спасосѣнновскою отъ того, что она вся сплошь вызолочена, 
тогда какъ въ нашей серебро весьма красиво переливается съ золотомъ. Стоить 
эта драгоцѣнность на виду всѣхъ у праваго столба главной церкви съ за-
падной стороны. Въ великую пятницу надъ нею воздвигается богатый балда-
хинъ, и все вмѣстѣ представляетъ изящную картину. Такихъ нлащаницъ въ 
настоящую пору въ Петербургѣ только двѣ: въ нашей церкви и у Исаакія. 

Изъ другихъ священныхъ предметовъ замѣчательны: А) 2 серебряныя 
мгрницы, 84 пробы, по мѣстамъ вызолоченныя; вѣсу въ одной 2 ф. 16 зол., 
а въ другой 2 ф. 8 8 золоти. Онѣ хранятся въ судохранительницѣ въ осо-
быхъ футлярахъ, какъ драгоцѣнная рѣдкость. Обѣ онѣ—прошлаго столѣтія, 
что на одной и означено надписью: «Сія мѵрница церкви Успенія Богома-
тери, что на Сѣнной, работана въ 1 7 8 2 г. Вѣсу въ ней 2 ф. 16 золоти., 
1 0 1 р. 72 та.т> .—Ѣ) Вѣнцы для брака серебряные, вызолоченные, сквозные, 
узорчатой рѣзной работы, осыпанные разнаго цвѣта камушками. На вѣнцѣ 
жениха надпись: «сіи вѣнцы церкви Успенія Пресвятыя Богородицы, что на 
Сѣнной, усердіемъ и тщаніемъ вдовы покойнаго коллежскаго ассесора Саввы 
Яковлева жены его Маріи Ивановой и сестры его Стефаниды Яковлевны 
1 7 8 8 г . » ; на вѣнцѣ невѣсты: «оные вѣнцы работалъ золотого и серебря-
ного цеха мастеръ Яковъ Осиповъ, сынъ Елизаровъ 1788 года». Вѣсу въ 
вихъ 7 ф. В ъ 1 8 7 1 г . неизвѣстнымъ пожертвованы вѣнцы новые серебря-
ные филиграновой изящной работы, цѣною въ 5 0 0 руб. 

Колоколовъ 15. На большомъ колоколѣ кромѣ изображеній престоль-
ныхъ праздниковъ Успепія, Саввы освящ. и трехъ святителей, изображенъ 
еще портретъ императрицы Екатерины II. Надпись такая: «Ассесора Саввы 
Яковлева къ церкви Успенія Пресвятой Богородицы,. что на Сѣнной, вѣсу 
5 4 2 пуд. 1 8 ф. 1 7 8 0 г. января 20-го дня. Литъ въ Москвѣ на заводѣ 
Ясона Струговщикова». Языкъ при немъ жедѣзный—17 пуд. 5 фун. Есть 
преданіе, что, при жизни Саввы Яковлева, звонили въ этотъ колоколъ только 
тогда, когда онъ то дозволялъ и будто бы яаыкъ къ чему-то прикрѣплялся 
особою цѣпью, которую Яковлепъ запиралъ замкомъ, а ключъ двржалъ у 
'•ебя и выдавадъ его, когда хотѣлъ. 

Богородичный колоколъ 1 7 8 0 г . , 2 7 4 пуд. 26 ф. , полѵелейный 140 
пуд., повседневный 78 п. 32 ф. , болѣе другихъ древній 1 7 6 2 г . , 52 пуд. 
2 5 ф. ; изъ остальныхъ 10-ти колоколъ самый большой въ 2 4 пуда, мень-
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шій въ 1 5 ф. Отъ удачнаго подбора ЕОДОКОІОВЪ ВВОНЪ ВЫХОДИТЪ весьма 
пріятный. 

ВибліоФѲЕа и архввъ. 

Церковная библіотека состоитъ: изъ книгъ св. писанія, богослужебныхъ, 
твореній св. отцевъ и учителей церави, проповѣдей и духовныхъ журналовъ, 
начиная съ «христіанскаго чтенія» и кончая журналами нынѣшняго времени, 
записей и актовъ государственныхъ. Коіііи съ указовъ, по мѣрѣ скопленія, 
переплетаются въ особыя книги, каковыхъ теперь составилось уже 4 боль-
шихъ тома, Въ первой небольшой книгѣ помѣщены указы съ 1 7 6 3 г. по 
1 8 3 4 г. Видно, что въ старину не довольно внимательно относились къ 
этому дѣлу; но съ 1 8 3 5 г. неопустительно списываются копіи со всѣхъ 
указовъ. 

Аккуратнѣйшій изъ настоятелей церкви, протоіерей Іоаннъ Ивановъ всѣ 
копіи съ указовъ, до него и при немъ бывшихъ, начиная съ указа 1 7 6 3 г . , 
подобралъ по порядку самъ, сдѣлалъ каягдому опись и собственноручно пере-
писалъ оглавленія, которыя и п;^иказалъ переплесть въ началѣ калідой книги. 
Къ соікалѣнію, позднѣйшими настоятелями это не наблюдалось, и потому 
пользоваться указами, послѣ 40-хъ годовъ бывшими, стало весьма затруд-
нительно. Метрическія книги имѣются съ 1 7 8 0 года, съ небольшими, однако 
же, по неизвѣстной причинѣ, пропусками. Такъ напр. , нѣтъ записей за 
1 7 8 1 , 1 7 8 3 , 1 7 8 6 и 1 7 8 9 , 1 7 9 1 - 9 3 , 1 7 9 6 , 1 7 9 9 — 1 8 0 2 годы. 

Клировыя вѣдомости имѣются съ 1 8 2 0 годовъ, а также книги прихода 
и расхода и документы, относящіеся до церкви и домовъ церковвыхъ. Книга 
прихода наглядно показываетъ, какъ въ здѣшней церкви возрастали суммы 
церковныя, а изъ расходной книги видно, на что и въ какомъ количествѣ 
э т и суммы употреблялись . В ъ записям книги расходовъ есть не мало 
весьма интереснаго и характериаго, даже и весьма цѣннаго для исто-
ріи стариннаго быта. Отмѣтимъ болѣе выдающееся: 

В ъ первое время, по построеніи церкви, при самомъ адателѣ, сестрѣ 
его Стефанидѣ Яковлевнѣ и сынѣ Петрѣ Савичѣ, духовенство мѣстное было 
устранено отъ дѣятельнаго участія въ веденіи церковнаго хозяйства: книгъ 
расходныхъ члены причта не подписывали, все дѣлалось, такъ даже и пи-
салось: «по приказанію Стефаниды Яковлевны», или: «по приказанію госпо-
дина Петра Савича» и т . п . Подпись книгъ членами причта и сперва 
исключительно священнослужителями н а ч и н а е т с я только съ 1 8 0 9 г . 
Церковнослужители начади подписывать книги только съ 40-хъ годовъ. Нич-
тожное участіе послѣднихъ въ веденіи церковнаго хозяйства заставляетъ при-
знать болѣе справедливымъ старый обычай. 

Выи. X . Приложеніе. 
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Храмовый правдникъ Успенія Божіей Матери съ самаго начала суще-
ствованія церкви праздновался особенно торжественно: въ этотъ день почти 
всегда служилъ самъ митрополитъ или кто-либо изъ архіепискояовъ, при-
сутствующихъ въ Св. Синодѣ. Послѣ богослуженія трапезовали въ домѣ кти-
тора. Въ 1797 г. литургію служилъ митрополитъ Гавріилъ, а «на трапезѣ 
у ктитора Петра Савича, кромѣ митрополита, были тверской епископъ Ири-
ней и (какой-то) греческій митрополитъ Хрисанфъ». Въ 1 7 9 1 г. , въ празд-
никъ Успенія, служилъ тверской архіерей Тихонъ. Приэтомъ «за труды слу-
жащимъ» выдано: тверскимъ пѣвчимъ 5 р . , протодіакону Гордею 2 р . , діа-
конамъ по 1 р . , 2 иподіаконамъ по 50 к . , стихарьщикамъ по 2 6 ^ к . , твер-
скимъ кучерамъ по 40 к , , невскимъ по 30 к . , и всѣмъ симъ покушать 
4 р. 20 к . » . Запись расходовъ по случаю архіерейскихъ служеній въ хра-
мовый праздникъ велась до конца прошлаго столѣтія и только въ начадѣ 
текущаго стала выходить изъ употребленія и, думается, совершенно напрасно: 
расходы несомнѣнно существуютъ, и старосты не изъ своихъ денегъ эти 
расходы дѣлаютъ, и потому было бы справедливѣе записывать ихъ, чѣмъ 
дѣлать то « н е г л а с н о » . . . 

Въ годы, для всего отечества тяжелые, Спасосѣнновская церковь откли-
калась на общія нужды своими не скудными жертвами, такъ: въ августѣ 
1 8 1 2 г. отъ церкви пожертвовано на народное ополченіе 5 , 0 0 0 р . , въ во-
сточную войну 1 8 5 3 — 5 5 г г . — 1 0 , 0 0 0 р . , на добровольный ф л о т ъ — 3 , 0 0 0 
и т. д. Былъ также обычай помогать въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни 
лицамъ, служащимъ при церкви. Въ 1 8 1 2 г . на погребеніе нрот. Сильниц-
каго выдано 5 0 0 р . ; въ 1 8 3 3 г . , на погребеніе свящ. Алексѣя Прокопіева, 
бывшаго за штатомъ, выдано 3 5 0 р . ; въ 1 8 3 4 г. «іерейшѣ Дарьѣ Томи-
линой на свадьбу дочери» 2 5 0 р . , и многимъ др. Не оставлялись безъ на-
грады и лица служащія при церкви по найму. При церкви долго состоялъ 
«смотритель», унтеръ-офицеръ Андрей Чепуринъ, съ жалованьемъ по 35 р. 
въ мѣсяцъ; когда онъ въ 1 8 1 5 г. отходилъ отъ мѣста, то награды ему 
дали 3 0 0 р. Одному изъ сторожей, служившему при церкви 50 лѣтъ и оста-
вившему службу по старости и дряхлости, кромѣ единовременной награды, 
ноложили пенсію въ 2 5 руб. Выдача пособій вдовамъ и сиротамъ духовнаго 
званія не только своимъ, но и совсѣмъ чуждымъ церкви, стала, еще съ 
прошлаго столѣтія, кавъ бы непремѣннымъ правиломъ для причта и ста-
росты, такъ , что очень нерѣдко членамъ причта: священникамъ, діаконамъ, 
нанимали квартиры, а сиротамъ давалось помѣщеніе и содержаніе. 

При здателѣ церкви и ближайшихъ его преемникахъ, въ праздникт. 
Пасхи, а иногда и въ храмовой—Успенія, устроялась иялюминація кругомъ 

церкви, для чего покупалось до 1 0 0 плошекъ, въ воторыхъ жгли скипидаръ; 
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полъ церкви устилался обыкновенно можжевепьникомъ. 3-хъ-днѳвная иллюми-
нація кругомъ церкви была 23-го января 1 7 9 8 г . , по случаю рожденія 
великаго князя Михаила Павловича. 

При ввозѣ въ столицу останковъ Императора Александра I , а потомъ и 
его супруги Спасосѣнновская церковь была убрана глубокимъ трауромъ. Ко-
веръ (не видно какой и почему именно) изъ печальной комиссіи былъ куп-
ленъ тоже въ Спасосѣнновскую церковь за 2 0 0 р. 

Книга расходовъ можетъ быть еще нрекраснымъ докавательствомъ вѣр-
ности причта и старосты однимъ и тѣмъ же поставщикамъ въ церковь свѣчъ 
и вина, Съ начала текущаго столѣтія свѣчи долго покупали у купца Арта-
монова; въ 1 8 2 8 г. прикащикъ Артамонова, Даниловскій мѣщанинъ, Васи-
лій Бѣловъ, сдѣлавшись самъ хозяиномъ, началъ поставлять свѣчи въ здѣш-
нюю церковь; въ началѣ 60 годовъ фирма Бѣловыхъ и все дѣло ихъ пе-
решло купцу Ив. Гр. Мачихину, изъ лавки котораго свѣчи покупаются и до 
нынѣ. Свѣчи бѣлаго воска стали входить въ употребленіе въ столицѣ съ 
1 8 1 5 г . и до 1 8 3 3 года употреблялись на ряду съ свѣчами желтаго воска, 
а съ 1 8 3 3 г. желтыхъ свѣчъ въ Спасосѣнновскую церковь больше уже не 
покупалось. Цѣна свѣчь была отъ 2 5 до 2 8 р. асс. , а съ 1 8 4 0 г . , когда 
введенъ счетъ на серебро, тансе цѣна осталась и при новомъ счетѣ. Вино 
въ церковь много лѣтъ покупалось изъ лавки купца Родіоьова, а съ 1 8 3 4 г . 
до 60 годовъ почти постоянно брали у купца Мышкнна. 

Дворниковъ стали нанимать только съ 1 8 3 4 г. съ жалованьемъ по 2 5 
руб. асс. При перемѣнѣ счета имъ дали по 7 р. 7 к . ; въ 1 8 8 0 г . , жало-
ванье имъ увеличено до 10 руб. въ мѣсяцъ. Въ старые годы и до 4 0 го-
довъ текущаго столѣтія получала жалованье и просвирня, но потомъ это 
вышло изъ обычая. 

Причтъ церкви. 

Составъ причта былъ не одинаковъ. Можно сказать, что ш т а т ъ его не 
установился и до нынѣ, такъ какъ и теперь въ причтѣ есть лица, занимаю-
щія мѣста вопреки прямымъ и самымъ яснымъ указамъ епархіальнаго на-
чальства (наприм. вторый діаконъ, какъ ниже увидимъ). На первую пору, 
по построеніи церкви, причтъ составляли: 2 священника, діаконъ, 2 дьячка 
и пономарь. Въ концѣ прошлаго столѣтія появлялся иногда и третій свящѳн-
никъ, какъ видно, временно, и потомъ куда то исчеаалъ; въ 1 8 0 0 — 3 г . 
было только 2 священника, Съ 1 8 0 9 г . , повидимому, окончательно устана-
вливается штатъ изъ 3 священниковъ и діакона, но въ чисдѣ причетниковъ 
опредѣленности тоже не замѣтно. Въ 1 8 2 8 г. потребовались точныя свѣдѣ-
пія о составѣ причта и въ одной вѣдомости за тотъ годъ записано: «по 
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штатному тложенію свящеениковъ 3 , діаконъ 1 , дьячковъ 3 и поно-
марей 3 ; но противу штатнаго положѳнія съ давншъ времет не имѣлось 
одного дьячка и одного пономаря и ни малѣйшт нужды въ томъ не 
имѣется». Въ 1 8 3 2 г. является уже 4 священника, что, повидимому, съ 
тѣхъ поръ стало уже непремѣннымъ правиломъ: меньше 4 священниковъ съ 
1 8 3 2 г. не было. Но и на этомъ дѣло не остановилось: въ Восточную войну 
1 8 5 3 — 5 6 г . , за сокращеніемъ полковъ, оказалось много свободныхъ полко-
выхъ священниковъ; одинъ изъ нихъ, армейскаго вѣдомства Аландскаго полка 
священникъ Александръ Кулевскій указомъ дух. консисторіи отъ 3 ноября 
1 8 5 4 г. опредѣленъ былъ в а время къ здѣшней церкви, съ правомъ на долю 
изъ вруікки, равную съ другими священниками. Въ слѣдующемъ 1 8 5 5 г. Ку-
левскій померъ и на его мѣсто выпросился и опредѣленъ другой, тояіе изъ 
нолковыхъ, священникъ Николай Черновскій, помѣнявшійся мѣстомъ съ 
свящ. К. Никольскимъ, служившимъ при соборѣ св. Владиміра, на Петер-
бургской сторонѣ. Съ тѣхъ поръ причтъ составили: настоятель и четыре свя-
щенника. Тоже нужно сказать и о діаконахъ. При Спасо сѣнновской церкви 
всегда былъ и по штату долженъ быть одинъ діаконъ, какъ и при всѣхъ 
другихъ Петербургскихъ приходскихъ церквахъ. Но въ 1 8 4 9 г . указомъ 
дух. консисторіи отъ 18 января, прикомандировали сюда, на время, діакона 
Александра Васильева, которому нужно было дать какое-либо мѣсто потому, 
что мѣсто священника въ Новой Деревнѣ, назначенное Васильеву, по распо-
ряженію Св. Синода было предоставлено другому искателю священства (о. Ва-
силію Флерову). Васильевъ, уже женившійся и посвященный, остался безъ 
мѣста, и потому дали ему указъ: «до времени священства послужить при 
Спасо-сѣнновской ц е р к в и сг тѣмъ, чтобы это опредѣленіе Васильева 
не давало другимъ права просить мѣста втораго діакона при пока-
занной церкви по еыбытги Васильева^. В ы ш л о о д н а к о - ж е т о , что и не-
рѣдко бываетъ: Васильевъ такъ и нрожилъ всю жизнь «въ надеждѣ священ-
ства»- Когда онъ померъ въ санѣ діакона, то, вопреки указу 18 ноября 
1849 г . , дали друга го діакона, почему и стало ихъ въ Спасо-сѣнповскомъ 
причтѣ двое. Раздѣленіе причетниковъ на дьячковъ и пономарей мало по малу 
исчезло само-собою, и теперь въ составѣ Спасо-сѣнновскаго причта находятся: 
1 настоятель, 4 священника, 2 діакона и 5 псаломщиковъ. Очевидно, 1 свя-
щенникъ, діаконъ и причетникъ существуютъ вопреки положенію. 

Указать послѣдовательный порядокъ священниковъ, служившихъ при 
здѣшней церкви съ самаго ея начала, по недостатку документовъ изъ прош-
лаго столѣтія, нѣтъ возможности. Несомнѣнно, что въ пору строенія церкви 
былъ при ней священникъ Василгй Іоанновъ-. онъ нолучилъ и въ домъ 
Саввы Яковлева передалъ укавъ епархіальнаго начальства о дозволеніи строи-
телю церкви перенесть для погребенія подъ нею тѣла его родителей, онъ же 
писалъ а «записную книгу» вещамъ, имѣющимся въ новостроющейся камен-
ной церкви Срѣтенія Господня, что на Сѣнной. Поэтому можно думать, что 
онъ былъ тогда иди старшій священникъ, или единственный, Преданіе на-
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зываетъ однако-же еще священника той поры, какого-то Александра^ кото-
рый, будто бы, подъ церковью, именно подъ придѣломъ 3-хъ Святителей, и 
погребенъ. На сколько это вѣрно, не знаеиъ; но дѣйствительно, при послѣд-
немъ вовобновленіи церкви, подъ придѣломъ 3-хъ Святителей, между костями 
погребенныхъ тутъ родителей строителя церкви, найдены остатки цозумен-
товъ, какими обшиваются церковныя облаченія. Въ началѣ текущаго столѣ-
тія нѣсколько лѣтъ жила въ церковномъ домѣ «вдова попа Александра», Па-
раскева Петрова, получавшая отъ церкви по 60 руб. въ треть; но это былъ 
служившій вдѣсь въ 80 годахъ и адѣсь лее умершій въ 90 или 9 1 году 
Александръ Герасимовъ Смородиноѳъ. На его мѣсто поступилъ іерей Ан-
дрей, умершій въ августѣ 1 7 9 7 г. На мѣсто Андрея опредѣленъ, въ томъ 
же мѣсяцѣ,и8ъ Петръ Еомстантиновг, служившій очень не долго. 
Изъ священниковъ прошлаго столѣтія извѣстны еще: Николай Ѳедоровъ, 
сначала діаконъ, а потомъ священникъ, обучавпіійся въ Александро-невской 
семинаріи 1 7 л . ( 1 7 3 5 — 5 5 г . ) , а затѣмъ Алектй, Михаилъ, Лавелъ 
Путдинскій, кавалеръ, служившій при церкви 2 5 л (съ 1 7 8 7 до 1 8 1 2 г.)> 
іерей Андрей Максѵмовичъ, иввѣстный въ приходѣ катихивичѳскими по-
ученіями; онъ принялъ монашество съ именемъ Анатолія и при открытіи 
вдѣшней семинаріи въ 1809 г. былъ назначеыъ первымъ ея ректоромъ; въ 
1 8 1 2 г. былъ навначенъ епископомъ въ Полтаву и скончался въ званіи ар-
хіепископа Симбирскаго. 

Съ начала настоящаго столѣтія уже есть возможность прослѣдить от-
дѣльно: настоятелей, свящепниковъ, діаконовъ и причетниковъ. 

Настоятелями въ послѣдовательномъ порядкѣ были: 1 ) протоіерей 
Алексѣй Ильичъ Сшьницкій изъ священниковъ той же церкви («іерей 
Алексѣй»), умершій въ 1 8 1 2 г. и погребенный на Смоленсвомъ кладбищѣ,— 
благочинный и членъ консисторіи, какъ видится, въ свою пору человѣкъ въ 
столичномъ духовенствѣ очень извѣстный. Между церковными документами 
есть слѣдующее письмо на имя этого настоятеля отъ митрополита Амвросія: 
гВсечестный отецъ благочинный Успенской, что на Сѣнной, церкви, прото-
іерей Алексѣй Ильичъ! Вслѣдствіе завѣщанія Его Императорскаго Величества, 
въ Бозѣ почивающаго Государя Императора Павла Петровича, Высочайше ввѣ-
рена мнѣ сумма, въ шестьпадцати тысячахъ шестисотъ шестидесяти шести 
рубляхъ состоящая, для раздачи въ милостыню разнаго рода бѣднымъ лю-
дямъ, находящимся въ здѣшней столицѣ; почему прошу Васъ извѣстить по 
вѣдомству Вашему священникамъ, дабы они таковымъ бѣдаымъ, въ прихо-
дахъ ихъ находящимся, возвѣстили для полученія Высочайшей оной щедроты, 
давая нмъ отъ себя свидѣтедьства, съ показапіемъ части города, прихода, 
фамиліи, ссмейства и съ увѣреніемъ, что точно тѣ люди бѣдные и даянія 
заслуживаютъ добрымъ своимъ поііеденіемъ, такъ какъ и способные возчув-
ствовать въ таковомъ подвигѣ покойнаго Государя новый опытъ Его къ вамъ 
благости и милосердія, и оныя свидѣтельства за иодписомъ своимъ отдавая, 
имъ объявляли, чтобы для полученія оной милостыни приходили съ нимъ ко 
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мнѣ; Вы тоже имѣете учинить и по своему приходу. Полагая, что Вы о семь 
возвѣстите, не умедля, есмь 

Вамъ всеусердный доброжелатель, Амвросій М. Новгородскій» 
Августа 17 дня 1 8 0 1 года. 
Тутъ же приложено письмо къ тому же Сильницвому отъ какого-то П. 

Митрофапа Иванова, который, какъ видится, былъ уполномоченъ настояте-
лемъ отыскивать бѣдныхъ въ спасосѣнновсвомъ приходѣ и не могъ никакъ 
отыскать таковыхъ. 

€Преподобнѣйшій отецъ протоіерей Ллексѣй Ильичъ, 
Милостивый государь! 

«По второму приказанію его высокопреосвященства немедленно опять 
мы ходили по тѣмъ домамъ, гдѣ живутъ» по нашему примѣчанію, бѣдные, 
видѣли ихъ, но точнаго о нихъ свѣдѣнія дать намъ не разсудили и быть 
въ спискѣ нашемъ отказались. Дѣлали и то, начинали переписывать нищихъ 
кои у церковныхъ дверей стоятъ и просятъ; и тѣ въ церквѣ кричали: «Бога 
ради насъ не пиши» и при томъ не дали намъ о себѣ обстоятельнаго свѣ-
дѣнія, какое потребно для внесенія ихъ въ списокъ.. Вотъ наше несчастіе! 
Чѣмъ можемъ удовлетворить приказанію? На послѣдокъ рѣшились мы угова-
ривать ихъ, и вчера нѣкоторое число бѣдныхъ уговорили, и были внесены 
они въ списокъ, а сегодня всѣ они приступили и слезно просятъ, чтобы мы 
ихъ выключили. Не знаю, что дѣлать. Я намѣренъ, не смотря на ихъ вопль, 
представить, а васъ прошу покорнѣйше потрудиться назнаменовать, въ какой 
формѣ оный списокъ сдѣлать, чтобъ годенъ былъ для подачи; и о семъ прося, 
остаюсь съ истиннымъ почитаніемъ вашего прѳподобія. 

П, Митрофанъ Ивановъ. 
Іюня 20-го дня 1 8 0 2 года. 

P S . Примѣчается, у нашихъ бѣдняковъ есть какая-то догадка для нихъ 
невыгодная, и потому они отъ насъ бѣгаютъ», 

Какъ настоятель церкви, Сильпицкій извѣстенъ еще заботливостію о 
привѳденіи въ извѣстность, находящихся въ чертѣ прихода, часовень и раз-
ныхъ иконъ, по рынкамъ разсѣянныхъ; ему хотѣлось, чтобы деньги, в ъ ч а -
совняхъ и при иконахъ собираемыя, шли въ мѣстную приходскую казну, и 
вообще старосты и выборные были бы кѣмъ-либо контролированы, но это 
дѣло, съ анергіею имъ начатое, осталось на довершеніе его преемникамъ. 
Вдова его Маргя Сильницкая скончалась въ октябрѣ 1 8 1 6 г . 

2 ) Прот. Тимоѳей Ллексѣевичъ Вещезеровь, тоже благочинный и членъ 
консисторіи ( 1 8 1 2 — 3 1 г . ) . Переведенный отсюда въ настоятелиНикольскаго 
морскаго собора, а потомъ въ Петропавловск!» соборъ, тогда каѳедральный, 
онъ тамъ и скончался въ 1 8 3 2 г. (О немъ см. въ исторіи Петропавловскаго 
собора «Истор.-стат. свѣд. с.-пет, еп .» , выи. 1 , стр. 1 2 0 — 1 ) . Во время 
настоятельства на Сѣнной, онъ былъ смотритедемъ Саасосѣиновскаго приход-
скаго училища; это былъ тесть знамеиитѣйшихъ виослѣдствіи протоіереевъ: 
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I. С. Кочетова, Симборскаго,—внаменитаго въ Казанскомъ соборѣ проповѣд-
ника 0. Дилекторскаго, М. И. Богословскаго и I. В. Рождественскаго. 

4 ) Прот. Тимофей Ѳерапонтовичь Никольскій ( 4 і ю л я — 7 декабря 
1 8 3 1 г . ) , мужъ ума глубоваго, характера твердаго и учености весьма обшир-
ной, скончался настоятелемъ Казанскаго собора (о немъ см. «Истор.-св. он. 
СПб. еп. вып. I , отд. 2 -е , стр. 1 5 4 ) . 

5 ) Прот. Іоант Иѳановичъ Иваноѳъ ( 1 8 3 1 — 4 8 г . ) , священпическій 
сынъ, магистръ II курса спб. академіи ( 1 8 1 7 г .) , баккалавръ словесныхъ 
наукъ и церковпаго краснорѣчія, съ 1 8 2 7 г . , дѣйствительный членъ акаде-
мической конференціи и профессоръ. 3 октября 1 7 1 9 г. онъ былъ рукопо-
ложенъ къ Петропавловскому собору, откуда въ декабрѣ 1 8 3 1 г. навначенъ 
въ настоятеля Спасосѣнновской церкви, и возведенъ въ санъ протоіерея. По 
вванію профессора академіи былъ не разъ ревизоромъ семинарій и училищъ, 
членомъ духовной цензуры и духовной консисторіи, имѣлъ ордена св. Анны 
2 ст. и св. Владиміра 4 ст. По преданію былъ характера въ высокой сте-
пени кроткаго,—какъ настоятель, не любилъ властвовать, а собственнымъ 
примѣромъ пріучалъ другихъ къ аккуратности и исполнительности. При немъ, 
какъ выше замѣчено, была большая работа по возобновленію Спасосѣннов-
ской церки ( 1 8 3 3 — 5 г . ) . Предсѣдательствуя въ строительной коммисіи, онъ 
самъ несъ и обязанности дѣлопроизводителя (все почти писано его рукой); 
онъ же составилъ обширную тетрадь свѣдѣній о приходскихъ часовняхъ и 
рыночныхъ иконахъ—дѣло, .0. Сильницкимъ начатое, о. Вещезеровымъ про-
долженное и только 0. Ивановыыъ довершенное, хотя и безъ ожидаемыхъ ре-
зультатовъ. Скончался отъ холеры въ іюлѣ 1 8 4 8 года; погребенъ на Смо-
ленскомъ кладбищѣ, гдѣ на памятникѣ изображены и роды его служенія и 
знаки отличія, какіе онъ имѣлъ. 

5 ) П р о т . Андрей Ивановича Окуневг, с ъ 1 8 4 8 до 1 8 5 4 г . по а к а -
деміи товарищъ о. Иванову (И курса), тоже магистръ, баккалавръ и профес-
соръ. Сюда поступилъ 4 августа 1 8 4 8 г. ивъ ключарей Казанскаго собора; 
потомъ былъ послѣдовательно настоятелемъ соборовъ: Смольнаго, Петропав-
довскаго и , наконецъ Исаакіевскаго (первый настоятель этого собора); скон-
чался 22 декабря 1 8 6 0 г. (о немъ см. сИстор. Исаак, соб .» , вып. I 
стр. 5 1 — 2 ) . Управляя Спасосѣнновскою церковію, прот . Окуневъ заботился 
о благолѣпіи храма и церковной утвари; любилъ порядокъ, красоту и, изя-
щество. Онъ сдѣлалъ на Сѣнной много такого, что преемникамъ его оста-
валось только поддерживать; лучшая, первая ризница и до сихъ поръ—еще 
отъ временъ о. Окунева. Служа во многихъ церквахъ и соборахъ столицы 
священникомъ и настоятелемъ, о. протоіерей Окуневъ не видалъ нигдѣ такого 
порядка въ поминовеніи усопшихъ, какъ въ здѣшней церкви, и потому, не 
смотря на то, что послѣ служилъ еще въ трехъ соборахъ, онъ въ духовномъ 
завѣщаніи оставилъ 1000 руб. на поминовеніе души и его и родныхъ въ 
Спасосѣнновскую церковь. 

6 ) Прот . Симеот Иѳановтъ Ераспоцвѣтовъ ( 1 8 5 4 - — 5 7 г . ) , пер -
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вый магистръ VII курса спб. авадеміи ( 1 8 2 9 г . ) и баккалавръ; священниче-
сЕую службу началъ при церкви Россійской миссіи въ Швейцаріи, откуда, 
ва болѣзнію возвратился въ 1 8 3 3 г. во священника Смоленско-Кладбищѳн-
свой церкви; въ 1 8 4 4 г. сдѣланъ былъ священнивомъ Воскресенскаго Смоль-
наго собора и законоучителемъ въ Смольномъ институтѣ, гдѣ въ 1 8 4 9 г. 
получилъ санъ протоіерея. На Сѣнную настоятелемъ назначенъ 1 8 апрѣля 
1 8 5 4 г . , а въ декабрѣ 1 8 5 7 г. сдѣланъ настоятелемъ Смольнаго собора, 
лотомъ благочиннымъ и членомъ духовной консисторіи; скончался 2 декабря 
1 8 5 8 г . и погребенъ н а Смоленскомъ кладбищѣ. (О немъ см. III выпускъ 
«Епарх. стат. комитета», отд. 2 -й , стр.. 3 1 4 — 1 6 ) 

7) Прот. Гавріилъ Игнатъевичъ Розовъ ( 1 8 5 7 — 7 5 ) , магистръ спб. 
духовной академіи ( 1 8 3 1 ) , былъ сперва священникомъ и законоучите-
лемъ въ инженерномъ училищѣ; выслуживъ здѣсь пенсію, получилъ мѣсто 
настоятеля здѣшней церкви, гдѣ и скончался и погребенъ на Митрофаніев-
скомъ кладбищѣ. Памятниковъ дѣятельности его, какъ настоятеля, не оста-
лось; должностей по духовному вѣдомству онъ не имѣлъ, высшее отличіе— 
корону на орденъ св. Анны 2 ст. —получилъ за 1 0 лѣтъ до кончины. 

8 ) Прот. Іоаннъ Яковлевичъ Благовѣщеискій, кандидатъ XVIII курса 
спб. академіи ( 1 8 4 9 г . ) , слуяшлъ сперва при Покровской Коломенской церкви, 
откуда нерешелъ въ 1 8 5 0 г. на Сѣнную на мѣсто протоіерея Г. Михайлова, 
переведеннаго въ настоятеля Покровской церкви. По смерти протоіерея Г. Ро-
зова, 0. Благовѣщенскій, какъ имѣвшій уже санъ протоіерея и давній и 
старшій въ причтѣ, назначенъ настоятелемъ. 

Протоіереи и священники^ не бывшіе настоятелями, кромѣ слу-
жившихъ въ прошломъ столѣтіи и выше перечисленныхъ, по порядку вре-
мени поступленія в ъ причтъ, были: 

Прот. Іоаннъ Троянскій, изъ полковыхъ ( f 1 8 1 5 г . ) . Прот. Ермолай 
Ведринскій ( 1 8 1 3 — 1 8 1 4 г . ) . На Сѣнную поступилъ изъ священниковъ 
посольской церкви въ Парижѣ,—съ Сѣнной перешелъ въ настоятели въ Вос-
кресенской (Скорбященской) церкви, а отсюда въ 1 8 1 6 г. снова переведенъ 
за границу въ Голландскую миссію. 

С в я щ . Лавелъ Васильевъ ( f 1 8 0 9 г . ) . 
С в я щ . Алексѣй Іірокотевъ ( 1 8 0 9 — 1 8 2 8 г . ) «по В ы с о ч а й ш е кон-

фирмованному опредѣленію Святѣйшаго ІІравительствующаго Сѵнода, отправ-
ленъ былъ въ августѣ мѣсяцѣ 1 8 1 1 г. з а противузаконное повѣнчаніе брака 
ротмистра Мейера съ баронессою Ралль въ Валаамскій монастырь на годъ, 
въ пристойиыя сану его нослушапія безъ раврѣшенія въ священнослуженіи; 
но пробылъ тамъ только 6 мѣсяцевъ и 9 дней, потому что Его Император-
ское Величество изъ особеннаго снисхоясденія въ просьбѣ его дѣтей во 2-е 
число Генваря 1 8 1 2 г . Всемнлостивѣйше соизволилъ поведѣть, освободить 
е м изъ монастыря, возвращенъ былъ в ъ прежней должности при Успенской 
церкви» (Клиров, вѣд. 1 8 3 1 г . ) . Потомъ о. Алексѣй служилъ до 1 8 2 8 г. 
и ва «дряхлостііо> отъ доляшости отказался, но зкилъ въ церковномъ домѣ 
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на половинную кружку аанявшаго его мѣсто, Спасосѣнновскаго же діакона 
Василія Чулкова. Свящ. Серггй Томилинъ, съ февраля 1 8 1 3 г .—діаконъ, 
а с ъ м а я 1 8 1 5 г . — с в я щ е н н и к ъ ( f 1 8 3 0 г . ) . Васияій Егоровичъ Чулковъ, 
окончившій курсъ Спб. семинаріи, пѣвчій митрополичьяго хора, съ 1 8 1 7 г . 
до 1 8 2 8 г . — д і а Е О н ъ , а съ января 1 8 2 8 г .—священникъ, всю жизнь свою 
во священствѣ отдавалъ половину доходовъ, изъ братской кружки получав-
мыхъ, сперва отставному священнику А. Прокофьеву, а по смерти его, его 
дочерямъ; памятенъ въ приходѣ своею простотою, услужливостію и ваиѣча-
тельно внятнымъ служеніемъ; вынесъ двѣ холеры, въ первой ивъ которыхъ 
трудился одинъ безъ устали и ропота, хотя въ тоже время лишился жены, 
умершей охъ холеры, и остался съ 6-ю дѣтьми малютками. Старожилы въ 
приходѣ и до нынѣ поминаютъ о. Василія и съ удивленіемъ разсказываютъ 
о его дѣятельности въ обѣ холеры. Скончался въ глубокой старости послѣ 
слишкомъ 50-ти лѣтняго служенія въ Снасосѣнновской церкви, въ мартѣ 
1 8 6 5 г . , только не задолго до кончины получивъ въ награду наперсный 
крестъ и то по усиленной просьбѣ своихъ почитателей-прихожанъ. Погребенъ 
на Смоленскомъ кладбищѣ. Свящ. Доримедонтъ Васильевтъ Ооколовг 
( 1 8 3 0 — 3 4 г . ) , магистръ VIII курса Спб. академіи ( 1 8 2 9 г . ) началъ службу 
профессоромъ фйлософіи въ Олонецкой семинаріи, откуда въ іюнѣ 1 8 3 0 г. 
€В0шелъ въ домъ» на Сѣнную, женившись на дочери свящ. Томилина; въ 
1 8 3 4 г . поступилъ во священника Россійской миссіи въ Берлинѣ, гдѣ и 
с к о н ч а л с я , С в я щ , Гавріилъ Ивановичъ Мшайловъ ( 1 8 3 1 — 5 0 г г . ) , м а -
гистръ IX курса Спб. академіи ( 1 8 3 1 г . ) ; по окончаніи курса »за недостат-
комъ учительскихъ вакансій» причисленъ былъ къ епархіальному вѣдомству, 
по 20 ноября того же 1 8 3 1 г. рукоположенъ во священника на Сѣнную, 
гдѣ поступленіемъ своимъ первый открылъ мѣсто четвертаго въ причтѣ свя-
щенника. Въ 1 8 5 1 г. назначенъ настоятелемъ къ Покрову и возведенъ въ 
протоіереи, а на Сѣнной былъ только священникомъ и имѣлъ высшую на-
граду—наперсный крестъ. Свящ, Павелъ Ивановичъ Тяжелоеъ ( 1 8 3 4 — 
56 гг . ) , магистръ, по академіи товарищъ оо. Розова и Михайлова; послѣ 
службы въ вдѣшней семинаріи, на Сѣнную поступилъ 10 іюня 1 8 3 4 г. на 
нѣсто 0. Дор. Соколова; здѣсь же и скончался въ санѣ священника черезъ 
22 года службы. Свящ. I. Я. Благовѣщенскій^ нынѣ здравствующій на-
стоятель. Свящ. Ллександръ Еулевскій ( 1 8 5 4 — 5 гг . ) изъ полковыхъ свя-
щенниковъ, первый открылъ мѣсто 5 священника въ Спасосѣнновскомъ причтѣ, 
дѣсь и скончался. 

Свящ. Николай Черновскій ( 1 8 5 5 — 58 гг . ) , тоже изъ полковыхъ, 
на Сѣнной, занялъ мѣсто о. Кулевскаго и въ 1 8 5 8 г. перешелъ во священ-
ника Князь-Бладимірскаго собора, гдѣ и скончался. 

Свящ. ІІавелъ Васильевтъ Лебедевъ ( 1 8 5 3 — 6 2 г г . ) , магистръ XX 
курса Сііб. академіи ( 1 8 5 3 г . ) , около 3 лѣтъ баккалавръ академіи и съ 
1 8 5 6 г. священникъ на Сѣнной; постунивъ на мѣсто о. Тяжедова, онъ 

Вып. X, Приложен!©. 2* 
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20 апрѣля 1 8 6 2 г . , перешедъ ааконоучителемъ Николаевскаго сиротскаго 
института, гдѣ и скончался въ 1 8 8 1 г. въ санѣ протоіерея, оставивъ глу-
бокую память о себѣ, Ьакъ законоучителѣ и пастырѣ образцовомъ; имѣлъ 
высшій орденъ Владиміра 3 ст. 

І Ірот . Еонстантинъ Тимофѣввтъ Нтольскій ( с ъ 1 8 5 8 г . ) , С . - п е -
тербургскій уроя{денецъ, сынъ ^протоіерея Т. Ѳ. Никольскаго. По окончаніи 
курса въ С.-Петербургской дух. академіи въ 1 8 4 9 г, со степенью старшаго 
кандидата, былъ учителемъ въ Александр о Невскомъ дух. училищѣ; въ 1 8 5 5 г. 
вовведенъ въ степень магистра; во священника былъ рукоположенъ 4 февраля 
1 8 5 7 г. къ собору Св. Князя Владиміра, откуда 1 8 ноября 1 8 5 8 г. пере-
шелъ на Сѣнную на мѣсто свящ. Н. Черновскаго, который перемѣщенъ на 
мѣсто 0. Никольскаго. Большую иввѣстность себѣ составилъ капитальными 
учеными трудами, каковы: а) <пособіе къ изученію Устава православной 
церкви», б) «Объ антиминсахъ православной русской церкви» и в) «Анаее-
матствованіе, совершаемое въ воскресенье 1 недѣли Великаго поста». За 
послѣднія два сочиненія Императорскою академіею наукъ удостоенъ Уваров-
ской нреміи, по 5 0 0 р. за каждое сочиненіе, а Императорскимъ русскимъ 
археологическимъ обществомъ — большой серебряной медали и дипломомъ на 
оную; въ тоже время избранъ и въ дѣйствительные члены этого общества. 
Состоитъ законоучителемъ въ 7 гимназіи и въ реформатскомъ училищѣ. Въ 
санъ протоіерея возведенъ 6 апрѣля 1 8 8 0 г. 

Прот. Платоиъ Петровтъ Травлинскій ( 1 8 6 3 — 6 5 г г . ) , магистръ 
XX курса Спб. академіи, сперва былъ священникомъ въ Италіи, при домо-
мой церкви князя Санъ-Донато, Демидова; на Сѣнную поступилъ на мѣсто 
0. Павла Тяжелова; 9 ноября 1 8 6 5 года переведенъ отсюда въ Исаакіевскій 
соборъ на мѣсто о. М. Ив. Муретова, гдѣ и служитъ до нынѣ. 

Прот. Іоант Яковлевтъ Образцовъ (съ 1 8 6 5 г . ) , урожденецъ Твер-
ской епархіи, магистръ XXY курса Спб. академіи ( 1 8 6 3 г . ) ; послѣ профес-
сорства въ Рижской и С.-Петербургской семинаріяхъ, во священника на Сѣн-
ную рукоположенъ 16 мая 1 8 6 5 г. на мѣсто умершаго свящ. В. Е. Чулкова; 
во все время священства пе оставлялъ учебныхъ занятій и состоитъ законо-
учителемъ гимназіи при Императорскомъ историко-филологисескомъ институтѣ 
и Александровскомъ кадетскомъ корпусѣ; по званію члена Высочайше утверж-
депиой коммисіи по описанію документовъ и дѣлъ синодальнаго архива, со-
ставилъ ПІ т. трудовъ Еоммиссіи, за что ему объявлено Высочайшее Его 
Императорское благоволеніе, а отъ Святѣйшаго Сѵнода выдана денежная на-
града въ 9 5 0 р. Съ марта 1 8 8 3 года состоитъ членоиъ учебнаго комитета 
при Св. Сѵнодѣ. Въ санъ протоіерея возведенъ 1 мая 1 8 8 3 г. 

Прот, Павелъ Іеонтъевичъ Весгшъ ( 1 8 6 5 — 6 9 г г . ) , кандидатъ X 
курса ( 1 8 3 3 г . ) , служилъ въ Полоцкѣ въ знаменитую эпоху возсоединенія 
уніатовъ, затѣмъ въ Петербургѣ при церкви Матоея апостола; на Сѣпную 
поступилъ на мѣсто о . Травлинскаго 2 3 декабря 1 8 6 5 года; съ Сѣнной 
2 4 марта 1 8 6 9 г . переведенъ въ настоятеля церкви Св. Великомученицы 
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Екатерины на Вас. островѣ. Въ 1 8 8 3 г. исполнилось 50 лѣтъ служенія его 
иравославной церкви. Свящ. Ѳеодоръ Ватльеѳичъ Черновскій ( 1 8 6 9 — 
7 5 гг . ) , студентъ Спб. сѳминаріи, сперва сіужилъ діакономъ и законоучи-
телемъ въ нисшихъ классахъ Морскаго училища, выслужилъ здѣсь пенсію 
(900 p. въ годъ) и 2 5 марта 1 8 6 9 года былъ рукоположенъ во священника 
здѣшней церви на мѣсто о. протоіерея Весина. Скончался 1 сентября 1 8 7 5 г. 
и погребенъ на Смоленскомъ кладбищѣ. 

П р о т . Грторіа Евграфовтъ Романовскій ( 1 8 7 5 — 8 0 г . ) , к а н д и -
датъ академіи, поступилъ сюда иаъ смотрителей тихвинскаго дух. училища. 
Въ 1880 г. перешелъ въ настоятеля Малоохтенской кладбищенской церкви, 
а оттуда настоятелемъ же Екатери гофской церкви, гдѣ служитъ и донынѣ. 

С в я щ . Іоант Яковлевтъ Троицкій ( с ъ 1 8 7 5 г . ) , по о к о н ч а н і и се-
минарскаго курса былъ діакономъ Преображенской церкви на фарфоровоиъ 
заводѣ, затѣмъ священникомъ въ такъ называемомъ Порошиномъ вдовьемъ 
домѣ. На Сѣнную опредѣленъ 4 сентября 1 8 7 5 г . 

С в я щ . Николай Лндреевтъ Травгтскій ( с ъ 1 8 8 0 г . ) , с т у д е н т ъ 
С.-Петербургской семинаріи; былъ сперва псаломщикомъ посольской церкви 
въ Амстердамѣ; потомъ діакономъ и священникомъ Самсоніевской церкви; на 
Сѣнную опредѣленъ 3 1 іюля 1 8 8 0 г . , по выбытіи отсюда протоіерея Рома-
новскаго; состоитъ благочиннымъ въ зарѣчномъ округѣ С.-Петербургсваго 
уѣзда. 

Діаконы: Іоаннъ Якимовъ, f 1 7 9 1 г . ; Николай Деиидовъ; Петръ Ва-
сильевъ; Аѳанасій Фирсовъ, f 1806 г. ; Іоаннъ Вигиневскій, f 1 8 1 2 г . ; 
СергШ Томилинъ, 1 8 1 2 — 1 4 г . ; Василій Аѳанасьевъ; Петръ Быковъ; Васи-
лій Чулковъ, съ мая 1 8 1 7 г . до января 1 8 2 8 года; Николай Сильницкій, 
сынъ протоіерея А. Сильницкаго, изъ діаконовъ отъ Спаса, въ 1 8 3 1 году 
былъ посвященъ во священника Владимірской церкви, гдѣ и скончался. Але-
ксандръ Литвинъ ( 1 8 3 1 — 7 0 гг . ) . Въ 1 8 4 9 году, какъ выше было сказано, 
оиредѣленъ второй діаконъ Александра Васильевг^ скончавшійся въ 1 8 7 6 г . 
Александръ СперанскШ, изъ придворныхъ пѣвчихъ, опредѣленъ былъ на 
мѣсто штатнаго діакона А. Литвина, чрезъ 5 лѣтъ ( 1 8 7 1 — 7 6 гг . ) умеръ 
отъ чахотки. На мѣсто его въ 1 8 7 6 году опредѣленъ нынѣ здравствующій 
Ѳеодорг Емельяновтъ Оотловъ, своякъ Сперанскаго, изъ московской епар-
хіи, въ надсждѣ, что онъ поддержитъ сиротъ-племянниковъ. На мѣсто діа-
кона Васильева, вопреки ясному указу епарх. начальства, опредѣлявшаго Ва-
сильева не въ примѣръ другимъ, опредѣленъ въ 1 8 7 6 году другой діаконъ 
Михаилъ Мещерскій, изъ діаконовъ Павловскаго института. 

ІІртетнши. Выше было заиѣчено, что до 40-хъ годовъ текущаго 
стодѣтія церковнослужители не были обязаны подписывать книги прихода и 
расхода, даже и метрическихъ; въ обыскныхъ книгахъ писалось: «бравъ вѣн-
чалъ іерей или протопопъ» (имя), о причетникѣ не упоминалось. Поэтому по-
рядокъ причетниковъ, служившихъ здѣсь въ прошломъ столѣтіи и въ началѣ 
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текущаго—изложить невозможно. Выпишемъ тѣхъ, которые указаны въ цер--
ковныхъ документахъ: 

Иват Лещинскій (•}• 1 8 0 5 г . ) ; Ллексѣй Осиповъ; Ллексѣй Еузь-
минъ; Николай Владиміровъ; Илья Хитровъ ( f 1 8 3 2 r . j ; Иванъ Еро-
фѣевъ; Михаилъ ІІокровскій; Василгй Кутузовъ з а повѣнчаніе б р а к а 
Мейера съ баронессою Рааль, вмѣстѣ со священникомъ Ал. Прокофьевымъ, 
былъ на мѣсяцъ носланъ въ Сергіеву пустынь, умѳръ въ 1 8 3 4 г . , оставивъ 
жену и 9 дѣтей, изъ которыхъ самому старшему было 2 1 г . — И в а н ъ Ст. 
Поповъ; Иванъ Вас. Хутынскій; Евдокимъ Пешровъ, з а нетрезвость 
переведенный в ъ Р о п ш у ; Иванъ Егоровъ; Иванъ Сергѣевъ ( 1 8 4 2 — 7 4 г . ) ; 
Андрей Еудрявцевъ ( 1 8 4 6 — 6 7 г . ) , умеръ нсаломщикомъ Исаакіевскаго со-
бора ; Михаилъ Степ. Лерсиковъ ( 1 8 4 8 — 7 0 r . J ; Степат Марсовъ 
( 1 8 4 9 — 5 5 г . ) умеръ нѣвчимъ Казанскаго собора; Степанъ Окуловъ, въ 
1 8 5 4 г. поступившій изъ посольской въ Стокгольмѣ церкви и послѣ службы 
на Сѣнной, какъ знающій финскій языкъ, былъ священникомъ въ Финлян-
д і и , гдѣ и с к о н ч а л с я ; Михаилъ Дубягскій ( 1 8 5 8 — 6 0 г . ) ; Василій Смир-
новъ ( 1 8 6 0 — 6 7 г . ) ; Тимоѳей Маскевичъ ( 1 8 6 8 — 7 8 г . ) , переведенный 
изъ Исаакіевскаго собора и съ Сѣнной затѣмъ на Петербургскую сторону къ 
церкви Матвея Апостола, гдѣ и скончался; Ллександръ Скородумовъ 
( 1 8 7 7 — 7 8 г . ) , перемѣщенный къ церкви Архангела Михаила, въ м. Во-
ломнѣ. 

Нынѣшній причшъ составляютъ: н а с т о я т е л ь (прото іерей I . Я к . Б л а -
говѣщенсвій, съ 1850 г . ) , 2 протоіерея (К. Т. Никольскій, съ 1 8 5 8 г . , и 
I. Як. Образцовъ, съ 1 8 6 5 г . ) , 2 священника ( I . Як. Троициій, съ 1 8 7 5 г . , 
и Н. А. Травинскій, съ 1 8 8 0 г . ) , 2 діакона (Ѳ. Соколовъ и М. Мещерскій, 
оба съ 1 8 7 6 года) и 5 псаломщиковъ, которые, по времени вступленія въ 
причтъ, идутъ въ такомъ ііорядкѣ: Иванъ Болотовъ (съ 1 8 6 3 г . ) ; Ми-
хаилъ Хазановичь ( с ъ 1 8 6 7 г . ) ; д і а к о н ъ Михаилъ Димитргевъ ( с ъ 
1 8 7 0 г . ) , Николай Васильевъ ( с ъ 1 8 7 9 г . ) и Ѳеодотъ Боротинскій 
(съ 1 8 7 9 г . ) . 

Просфорницъ при вдѣшней церкви во все время было только 5 , а 
именно: Ирина Иванова^ въ одномъ документѣ 1 8 6 5 г. названная «ста-
рою» ( 6 7 л , ) , Анна Аникіева, вдова священника кронштадтской Богояв-
ленской церкви, по смерти ея въ 1 8 3 9 году просили этой должности: вдова 
свящ. Томилина и вдова псаломщика В. Кутузова, Мавра Николаева-., ука-
зомъ дух. консисторіи опредѣлена вторая «предпочтительно предъ іерейшей 
Томилиной ради многихъ малыхъ сиротъ Кутузовой». Всѣ эти три просфорни 
получали отъ церкви, кромѣ квартиры, жалованье: первая по 8 и затѣмъ по 
10 р . , вторая по 2 0 ассигн., третья сначала тоже 20 ассигн., а затѣмъ на 
серебро по 15 р. Заступившая мѣсто Кутузовой, дочь ея, дѣвица Александра 
Васильева Кутузова, трудилась уже безъ жалованья изъ однихъ прибылей 
отъ продажи просфоръ. Въ 1877 г . Кутузова, по старости, отказалась отъ 
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работы и въ должности просвирни утверждена вдова діакона Ольга One-
райская. 

Етиторы, или старосты церкви. Выстроенная Саввою Яковлевымъ, 
имъ же обильно снабженная утварью, Спасосѣнновсвая церковь почти 40 
лѣтъ со времени построенія была какъ бы домовою церковію Яковлевыхъ. 
По смерти здателя, въ 1 7 8 4 г . , попеченіе надъ церковію приняла на себя 
сестра его Стефанида Яковлевна, а по ея кончинѣ въ 1 7 9 1 г . одинъ И8Ъ 
сыновей, коллежскій совѣтникъ Петръ Савичъ. Во все это время никакого 
выбора въ старосты не было; прихожане и причтъ голоса въ дѣлахъ цер-
ковныхъ почти не имѣли. Ниже, въ статьѣ о домахъ церковныхъ, увидимъ, 
что бывали противъ Яковлевыхъ со стороны причта и прихожанъ протесты; 
во они ни къ чему не приводили. Вѣроятно такой норядокъ дѣла многимъ 
не нравился. Несомнѣнно, что кто-либо настоялъ на томъ, Чтобы и здѣсь, 
какъ и при всѣхъ другихъ церквахъ, были старосты, каковымъ въ 1 8 0 1 г. 
и былъ ивбранъ и утвержденъ мѣстный домовладѣлецъ, кунецъ Памфиль 
Нефедовъ, еще при жизни П. Савича. Въ 1 8 0 6 г. причтъ и староста въ 
письмѣ просили митрополита «объ исходатайствованіи у Его Императорскаго 
Величества коллежскому совѣтнику Петру Савичу Яковлеву и іктитору^ 
церкви купцу Памфилу Нефедову отличительныхъ знаковъ», и, весьма замѣ-
чательно, что по этому прошенію Нефедову пожалованъ былъ отъ Государя 
Императора перстень., присланный при отношеніи синод, оберъ-прокурора, а 
сыну здателя церкви не дано ничего. Надо полагать, что Нефедовъ награж-
денъ по преимуществу за устройство для причта новаго каменнаго дома. По-
томъ старостами были: купецъ Андрей Сергѣевъ ( 1 8 1 4 — 1 8 3 7 гг . ) , поль-
зовавшійся довѣріемъ прихожанъ; первостатейный купецъ Сила Алексѣйвъ 
Яковлевъ (съ марта 1 8 3 8 года до апрѣля 1 8 4 1 года), оставившій 
по себѣ недобрую память обращенія съ церковными суммами, какъ 
бы съ своими собственными; отъ него не добились ппкакихъ отчетовъ. 

Ѳеодоръ Грторьевтъ Дурьтктъ ( 1 8 4 1 — 1 8 5 6 г.) памятенъ, какъ 
большой ревнитель о благолѣпіи храма, особенно объ устроеніи священно-
церковно-служптельскихъ облаченій и серебряныхъ ризъ на многія иконы 
трудился подъ руководствомъ опытнаго настоятеля отца Окунева и по духов-
ному завѣщавію оставилъ на позолоту главъ церковныхъ 2 5 , 0 0 0 р. серѳб-
ромъ. Дгшитргй Водениковъ ( 1 8 5 6 — 1 8 6 0 г . ) устроившій, вышеописан-
ную, драгоцѣнную плащаницу. Димитрій Ивановича Жипинъ ( 1 8 6 0 — 1 8 6 3 
г . ) къ служенію церкви усердный, но не имѣлъ хорошаго руководителя въ 
настоятелѣ. ІІетръ Фирсовичъ Петровг съ 14-го февраля 1 8 6 4 года 
слишкомъ четыре трехлѣтіи съ перерывомъ на 3 мѣсяца въ 1 8 6 7 , 1 8 6 7 — 
1 8 6 8 г . , когда, за рѣшителънымъ отказомъ Петрова, былъ иабранъ гене-
ралъ-лейтенантъ Павелъ Андреевичъ Яковлевъ (Ииорниковъ). Яковлевъ 
взялся за дѣло энергично: одѣлъ сторожей въ форму, далъ церкви дѣятѳль-
наго и толковаго сприкащика»; отъ разрыва сердца въ мартѣ 1 8 6 8 г . онъ 
скончался, и, по смерти его, снова избранъ П. Ѳ. Петровъ. Онъ вынесъ на 
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сѳбѣ всю послѣднюю работу по коренному возобновленію церкви, чѣмъ и 
оставилъ по себѣ вѣчную память въ приходѣ. Не мало онъ потрудился и 
для улучшенія помѣщеній причта.—По рѣшительному его отказу отъ долж-
ности, въ 1 8 7 8 г. избранъ въ старосты купецъ Петръ Евѳимовичг Вое-
водскій, который и служитъ уже трехлѣтіе съ усердіемъ, достойнымъ пол-
наго одобренія. 

Цѳрвовныя зданіа. 

Строитель церкви, Савва Яковлевъ, давшій мѣсто для церкви, не оза-
ботился отвести землю для домовъ церковныхъ. Пока церковь строилась, и 
причтъ былъ не большой, мѣста для дома церковнаго, быть можетъ, было 
и достаточно; но къ началу текущаго столѣтія сильно почувствовался недо-
статокъ земли для домовъ причта. Къ 1 8 0 0 году потребовалось строить новый 
домъ. Протоіерей А. Сильницкій, священникъ Павелъ Васильевъ и большая часть 
прихожанъ остановились на пустопорожнемъ мѣстѣ между домомъ Яковлева 
и церковію по Садовой улицѣ; ихъ мысль, со всею энергіею заботливаго ар-
хипастыря, поддерживалъ и блаженной памяти митрополитъ Амвросій. 7-го 
марта 1 8 0 3 г . , по его резолюціи на прошеніе о построеніи новаго дома на 
указанномъ мѣстѣ и о починкѣ стараго на церковныя суммы, данъ былъ 
указъ изъ духовной консисторіи, и книга для записи расходовъ. Оставалось 
приступить къ дѣлу и . . . не удалось. Сынъ строителя церкви коллежскій со-
вѣтникъ Петръ Савичъ Яковлевъ поспѣшилъ, чрезъ мѣстнаго пристава, по-
дать прошеніе 2 военному губернатору, графу Толстому, о томъ, чтобы пост-
ройка церковнаго дома на указанномъ мѣстѣ была воспрещена потому, что 1) 
чрезъ вту постройку закрылся бы изъ его дома видъ на церковь, строенную 
его родителемъ, 2 ) опъ, Яковлевъ, чрезъ закрытіе оконъ новымъ домомъ 
понесъ-бы убытки; нарушилась бы ограда возлѣ церкви и благолѣпіе для оной 
нужное и городу приличное, а паче всего 4 ) отъ близости дома къ церкви 
была бы опасность отъ пожара, да и 5 ) прихожане не всѣ на то согласны. 
Въ эаключеніе прошенія Яковлевъ выражалъ согласіе уступить, изъ своей 
земли за церковію, мѣсто для постройки дома, лишь бы не строили дома, гдѣ 
задумали. Графъ Толстой согласился съ просителемъ и далъ знать митропо-
литу о воспрещеніи строить домъ по Большой Садовой, при чемъ предста-
вилъ и планъ земли, уступаемой Яковлевымъ для постройки дома, присо-
иокупивъ, что мѣсто, на планѣ означенное, осмотрѣноимъ самимъ, оказалось 
для цѣли достаточнымъ и буде причтъ станетъ просить разрѣшеаія построить 
тутъ домъ, то «безъ малѣйшаго времени потерянія» разрѣшеніе будетъ дано. 
Митрополитъ представилъ все усмотрѣнію причта и старосты: «буде они сог-
ласны, то согласепъ и я » , — « е с л и отводимое Яковлевымъ мѣсто имъ кажется 
пеудобнымъ, то несогласнѣѳ ли по близости купить удобный домъ» (Іюля 22 
дня 1 8 0 4 г . ) . Согласились на отводимое Яковлевымъ мѣсто, по которое это было 
мі.с.то, трудно опредѣлить. Вѣрнѣе думать, что на этомъ мѣстѣ теперь стоитъ 
домъ, занимаемый причетниками, потому что большой каменный Домъ, аанимае-



— 31 ~ 

мый священнослужителями, валоженъ былъ въ 1 7 9 5 г . и оконченъ строѳніемъ 
въ 1 7 9 6 г. Въ этомъ домѣ, к ъ слову сказать, была и баня для причта, въ 
1 8 1 1 г . обращенная въ жилое номѣщеніе съ 3 окнами. Домъ на мѣстѣ, 
отведенномъ Яковлевымъ, былъ построепъ въ 1 8 0 6 г. и обошелся въ 6 3 , 0 0 0 
руб.—Въ 1 8 2 5 г . былъ устроенъ еще домикъ «на черномъ дворѣ>, т. е. 
тотъ самый, въ которомъ теперь помѣщается о. К Т. Никольскій. Это мѣ-
сто называлось «чернымъ дворомъ», потому что отдѣлялось отъ церкви и 
площади церковной особымъ, высокимъ, деревяннымъ ааборомъ, съ большими 
воротами, и туда свозили съ большаго двора соръ. За постройку домика на 
черномъ дворѣ заплочено подрядчику 1 0 , 0 0 0 руб., а матеріалъ покупали сами. 
Жилыя комнаты были внизу, а вверху—сѣновалъ. Такимъ образомъ къ 30 
годамъ было уже для причта 3 каменныхъ дома; но помѣщенія были все-таки 
плохи, а причтъ между тѣмъ увеличивался. Когда появился другой діаконъ, 
а потомъ и пятый священникъ, то, по тѣснотѣ въ церковныхъ домахъ, нужно 
было нанимать квартиры. На квартіірахъ жили: одинъ священникъ, діаконъ 
и причетникъ. Положеніе было вопіющее. Но ветхость церкви, какъ выше 
сказано, не дозволяла строить домовъ для причта. Когда церковь, наконецъ, 
была возобновлена, тогда уже приступили къ устройству и причтовыхъ по-
мѣщеній. 

Сначала (въ 1 8 7 3 — 4 г . ) перестроили большой каменный домъ, въ ко-
торомъ изстари жили настоятель и священники. На домѣ подняли новый 
этажъ, по сторонамъ его во дворъ возвели новыя пристройки, одну—съ квар-
тирами, а другую—съ кухнями и черной лѣстницей; провели воду и , соеди-
нивъ двѣ-три квартиры въ одну, расширили помѣщенія... Работа стоила 
свыше 6 0 , 0 0 0 р. Мѣсто по Большой Садовой, рядомъ съ домомъ Яковлева, 
о которомъ такъ много было споровъ еще въ началѣ столѣтія, было пустое; 
изстари тутъ былъ садикъ, называемый настоятельскимъ, но въ 60 годахъ 
онъ былъ очень запущенъ; при послѣднемъ возобповленіи церкви ( 1 8 6 9 — 
72 г.) садикъ совсѣмъ занялся строительнымъ матеріаломъ. Когда, по возоб-
новленіи церкви и большаго дома, собрались съ деньгами, то принялись и за 
это мѣсто и осуществили наконецъ мысль, противъ которой такъ внергично 
боролся сынъ строителя церкви: выстроили новый большой домъ въ 4 этажа, 
съ магазинами въ нижнемъ этажѣ и съ квартирами въ остальныхъ этажахъ; 
вмѣстѣ съ этимъ перестроена, по новому плану, и часовня, на старомъ ея 
мѣстѣ, а равно и ограда—между часовнею и новымъ домомъ. Работа обош-
лась около 1 1 8 , 0 0 0 р. Бъ тоже время былъ перестроенъ внутри и домъ, 
занимаемый причетниками; тутъ по двѣ квартиры соединили въ одну и въ 
концѣ концовъ достигли того, что не только удобно размѣстили весь причтъ, 
но стали еще отдавать въ наемъ квартиры и лавки. Все это, начиная съ 
вовобновленія церкви—дѣло послѣднихъ 1 8 лѣтъ; все вынесено тремя стар-
шими священнослужителями въ причтѣ: преемникамъ нашимъ останется только 
собирать доходы съ отдаваемыхъ въ наемъ помѣщеній, да не доводить до 
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упадка того, что съ такими громадными усидіями достигнуто; въ эти годы 
сдѣлано то, о чемъ мечтали, говоря бевъ преувеличенія, цѣлое столѣтіе... 

ІІриходъ (границы его и характеръ прихожанъ). Со времени построе-
нія церкви и до 1 8 4 0 г. Спасо-сѣнновскій приходъ былъ весьма обширенъ: 
кромѣ тѣхъ улицъ и переулковъ, которые нынѣ входятъ въ составъ прихода, 
сюда входила большая часть теперешнихъ приходовъ Казанскаго собора и 
Введенской церкви, что въ Семеновскомъ полку. Изъ прихода Казанскаго со-
бора Спасо-сѣнновскому принадлежали: а) правая сторона Невскаго проспекта 
отъ Полицейскаго до Аничкина моста; б) нынѣшняя Казанская (бывшая Боль-
шая Мѣщанская) улица отъ Невскаго проспекта до Демидова переулка; в) на-
бережная Екатерининскаго канала отъ Казанскаго моста до Кокушкива не 
реулка и г) лѣвал сторона набережной Мойки отъ Полицейскаго до Краснаго 
моста. Изъ прихода Введенской церкви: а) Гороховая отъ Семеновскаго моста 
до конца улицы; б) набережная Фонтанки отъ Обуховской больницы до Леш-
тукова переулка и часть Загороднаго проспекта и Звѣнигородской улицы до 
нынѣшняго Синодальнаго (Митрофаніевскаго) подворья: мѣсто, занимаемое под-
ворьемъ и 1 гимназіею, принадлежало прихожанину Спасо-сѣнновской церкви, 
купцу Сыренкову; въ саду его былъ большой прудъ, на который 1 августа 
совершался отъ Спаса крестный ходъ для освященія воды. 5 іюля 1 8 4 0 г. 
послѣдовало Высочайшее повелѣніе «образовать приходъ для Казанскаго со-
бора, до той поры безприходнаго. Для этого отъ сосѣднихъ причтовъ потре-
бованы были свѣдѣнія о границахъ ихъ приходовъ и что изъ этихъ прихо-
довъ можно отнести къ образуемому приходу Казанскаго собора. Тогда-то отъ 
Спасо сѣнновскаго прихода и отписали къ Казанскому все, что выше пропи-
сано, и съ этой стороны границею прихода сталъ уже Екатерининскій каналъ. 
Причтъ Спасо-сѣнновскій, долженъ былъ передать Казанскому причту списки 
прихожанъ мѣстностей, отъ Спаса отнятыхъ, а о іъ прихожапъ отобрали под-
писи въ томъ, что къ Спасскому причту они въ требованіяхъ своихъ больше 
относиться не будутъ. Съ построеніемъ каменной Введенской церкви при Ни-
колаѣ I къ ней отошли отъ Спаса всѣ дома за Фонтанкою, т. е. конецъ Го-
роховой съ Казачьимъ переулкомъ и часть Загороднаго и Звѣнигородской: 
Фонтанка стала границею обоихъ приходовъ. Такимъ образомъ съ 40 годовъ 
Спасо-сѣнновскій приходъ урѣзанъ почти на половину и границами его нынѣ 
служатъ съ одной стороны Фонтанка, а съ другой—Екатерининскій каналъ. 
Приходъ расположенъ по Большой Садовой улицѣ отъ Сѣнновской площади 
до Невскаго проспекта, съ переулками по обѣ стороны этой улицы. Впрочемъ 
и тутъ не вое относится къ Спасо-сѣнновскому приходу: Гостинный и Апрак-
синъ дворы хотя находятся въ чертѣ Спасо-сѣнновскаго прихода, но требы 
т. е. всенощныя и молебпы Спасскимъ причтомъ тамъ рѣдко выполняются -
въ Гостинномъ, по своеволію торговцевъ, а въ Апраксиномъ по указу епар-
хіальиаго начальства, состоявшемуся едва ли не по Высочайшему иовелѣнію. 
Дѣло вотъ въ чемъ: протопресвитеръ В, Б . Бажановъ, нынѣ покойный, для 
улучшенія матеріальнаго быта причта церкви Большаго дворца, обратилъ внп-
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маніе на доходы, собираемые отъ модебновъ прѳдъ иконей Спасителя въ такъ 
навываемомъ, Петровскомъ домикѣ и испросилъ Высочайшее повелѣніе сдѣ-
лать ѳтотъ домикъ, такъ сказать, приходскимъ къ церкви Большаго дворца, 
чтобы молебны совершались тамъ придворнымъ причтомъ, который пользовался 
бы и всѣми доходами отъ молебновъ. Такъ какъ до тѣхъ поръ молебны въ 
этомъ домикѣ служились причтами Петропавловскаго и Троицкаго соборовъ, 
то для удовлетворенія послѣднихъ, весьма много потерявшихъ съ отнятіемъ 
у нихъ такой доходной статьи, придумали; причту Петропавловскаго собора 
отписать Апраксинъ рынокъ, чтобы этотъ причтъ служилъ тамъ всеноіцныя 
и молебны и во всѣхъ часовняхъ и предъ особыми икопами. На это Петро-
павловскому причту данъ указъ, а отъ торговцевъ рынка отобрали подписки, 
что будутъ дѣйствовать по силѣ новаго указа. Такъ ведется и до сихъ поръ. 
Въ прошломъ 1 8 8 3 г. Петропавловскій соборъ изъ епархіальнаго вѣдомства 
отчисленъ къ придворному, и причту того собора увеличено жалованье до 
цифры придворныхъ соборянъ. Было бы естественно отобрать отъ Петропав-
ловскаго причта право на служеніе въ рынкѣ и возвратить оное причту Спа-
со-сѣнновскому. Нынѣ въ Спасо-сѣнновскомъ приходѣ, всѣхъ домовъ, кромѣ 
казенныхъ, 95 , но и изъ тѣхъ въ большей части домовладѣдьцы не право-
славные. Жильцы домовъ, по самой уже мѣстности близь Сѣнной площади, 
по большей части самые мелкіе торговцы и разнаго рода мастеровые. При-
ходъ населенъ т а к ъ , — к а к ъ ни одинъ другой приходъ въ Петербургѣ, но на 
исповѣди въ оба поста—Великій и Успенскій бываетъ отъ 7 , 0 0 0 до 8 , 0 0 0 ч, 
и все бѣднота и самый нисшій слой столичнаго общества. Довольно сказать, 
что въ приходѣ—пресловутый домъ Вяземскаго, да и кромѣ этого дома въ 
переулкахъ-Апраксиномъ и Спасскомъ большая часть домовъ переполнена 
людомъ, однороднымъ съ жильцами дома Вяземскаго. Вслѣдствіе мноаіества 
такихъ жильцовъ, люди позажиточнѣе, какъ скоро скопятъ копѣйку, отъ 
торговли на Сѣнной и близь нея, спѣшатъ выбраться изъ этихъ мѣстъ въ 
болѣе чистыя части столицы или на квартиры, иди въ собственные дома. 
Спасосѣнновскому причту остаются новые ж|адьцы, являющіеся съ тою же 
цѣлію наживы. 

Содержаніѳ причта. 
Съ объемомъ прихода и съ характеромъ прихожанъ имѣетъ тѣсную 

связь матеріальный бытъ причта приходскаго. О мѣстѣ «у Спаса на Сѣнной» 
нерѣдко говорятъ: «это золотое дно». Мы желали бы, чтобы говорящіе такъ 
попробовали посидѣть въ этомъ «волотомъ днѣ». Правда, что работы для 
причта, по многолюдству прихода, здѣсь несомнѣнно больше, чѣмъ въ дру-
гихъ церквахъ столицы, кромѣ развѣ церквей кладбищенскихъ С ) , но такъ 

С') По указу 4 сентября 1858 г. здѣсь ешедпевно служатъ, кромѣ повднахъ, еще 
равнія литургіи, что установлено только для соборовъ Исаакіевскаго и Казанскаго и Вла-
димірской церкви. 

Вып. X. Придожешо, 3 



— 34 ~ 

какъ тутъ бѣдность и нищета, то воанагражденіе за трудъ самое жалкое и 
доходы причта едва ли не ниже всѣхъ другихъ приходскихъ церквей въ Петер-
бургѣ. Въ старину вѣроятно было не такъ . Во первыхъ, приходъ здѣшній былъ 
весьма обширенъ; во вторыхъ, стреиленіе к ъ комфорту в ъ обывателяхъ сто-
лицы развито еще не было, и торговцы, наживающіе на Сѣнной капиталы, 
не выѣзжали въ лучшія части столицы, а оставались здѣшними прихожа-
нами; въ третьихъ — и это самое главное — причтъ не былъ такъ великъ, 

. какъ онъ сталъ съ 5 0 - х ъ годовъ. Тогда вдѣсь, вѣроятно, было «золотое 
дно». Поэтому-то чрезъ сѣнновскую церковь обязательно проходили всѣ бо-
лѣе знаменитые въ старину столичные протоіереи. Когда приходъ на поло-
вину урѣзали и отобрали Аыраксинъ рынокъ, а причтъ, не смотря на то, 
увеличили до крайнихъ размѣровъ, тогда доходы причта, естественно, со-
кратились до послѣдней крайности. Доходы эти составляются; изъ сборовъ въ 
братскую кружку, изъ доходовъ поручныхъ (исповѣдь въ великій постъ, прі-
общеніе и соборованіе больныхъ, молитвы родильницамъ, погребеніе усоп-
шихъ) и изъ процентовъ на капиталъ, составившійся изъ вкладовъ на вѣч-
ное поминовеніе. По первой статьѣ священникъ не получаетъ болѣе 1 , 3 0 0 
руб. , а по большей части около 1 , 2 0 0 . Поручные доходы, по бѣдности при-
хожанъ, и съ исновѣдію въ великій постъ (въ другихъ мѣстахъ это доход-
нѣйшая статья) не выше 7 0 0 руб. Наконецъ, процентовъ на капиталы свя-
щенникомъ получается до 80 руб. въ годъ. Такимъ образомъ весь годовой 
доходъ здѣшняго священника около 2 , 0 0 0 руб. , только для священника, бо-
лѣе другихъ сидящаго дома, т . е. не имѣющаго стороннихъ занятій , онъ 
можетъ превышать 2 , 0 0 0 руб. Лучшимъ и болѣе справедливымъ средствомъ 
помочь причту было бы разрѣшить ему пользоваться извѣстнымъ процентомъ 
съ арендныхъ статей, т . е. съ доходовъ, получаемыхъ отъ отдачи въ наемъ 
квартиръ и лавокъ въ церковныхъ домахъ. Говоримъ: «это было бы самымъ 
справедливымъ» потому именно, что всѣ эти арендныя статьи появились 
именно благодаря причту, особенно троимъ старшимъ священнослужителямъ 
въ причтѣ, которые много потрудились при послѣднихъ постройкахъ и та-
кимъ образомъ увеличили церковвый доходъ до цифры, цѣлое столѣтіе на 
Сѣнной ве слыханной — до 5 0 , 0 0 0 руб. въ годъ. Можно бы, бѳзъ ущерба 
дѣлу, сократить постепенно и число причта. Во всякомъ случаѣ на содержа-
ніе причта должно бы быть обращено благоволительное вниманіс епархіаль-
наго начальства. 

Кавѳнвыя н домовыя церкви н часовня, находащіяся въ чертѣ Спаоо-
оѣнновокаго прихода. 

Священники, служащіе въ частныхъ церквахъ, въ чертѣ прихода или 
на границахъ его находящихся, тоже не мало отвлекаютъ нашихъ прихо-
жанъ отъ приходской церкви. Нынѣ, съ вышеукаваннымъ урѣзатемъ при-
хода, въ чертѣ его, кромѣ церкви въ Аничковскомъ дворцѣ, осталось 4 церкви: 
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при пажескомъ корпусѣ, при домѣ министерства народнаго просвѣщенія, при 
домѣ министерства внутреннихъ дѣлъ и при театральной дирекціи. Но на 
самыхъ границахъ прихода есть еще церкви, священники которыхъ нашъ 
приходъ считаютъ какъ бы своимъ собственнымъ. Таковы церкви: при инсти-
тутѣ инженеровъ путей сообщенія, при обуховской больницѣ, при фельдъегер-
скомъ корпусѣ (глѣбовомъ дворѣ), при училищѣ глухонѣмыхъ и при 2-fi гим-
нааіи. Словомъ, спасосѣвновскій приходъ домовыми церквами обнесенъ какъ 
бы оградой и священники этихъ церквей (особенно обуховскій, глѣбовскій и 
мин. внутр. дѣлъ), можно сказать, отмѣжевали себѣ цѣлые участки въ при-
ходѣ, особенно по Фонтанкѣ, гдѣ они и молитвуютъ, и крестятъ, и погре-
баютъ, даже и на общественныя моленія—всенощныя и молебны идутъ, не 
считая того нротивозаконнымъ дѣломъ. Приглашающіе ихъ, въ случаѣ замѣ-
чаній отъ кого-либо изъ приходскаго причта, ссылаются на незнаніе порядка, 
а домовые священники толкуютъ имъ, что это и есть порядокъ—звать ихъ, 
какъ ближайшихъ. 

Кромѣ церквей, въ чертѣ прихода есть еще часовни и множество иконъ, 
разставленныхъ по разнымъ мѣстамъ: въ гостиномъ дворѣ, въ рынкахъ Апрак-
синомъ и Щукиномъ и по Большой Садовой улицѣ. Въ часовняхъ и при ико-
нахъ разставлены кружки для сбора денегъ; сборомъ этимъ распоряжаются 
особенные попечители или старосты, выбранные изъ торговцевъ ими же са-
мими; ни церковь, ни причтъ ничѣмъ отъ этихъ сборовъ не пользуются и 
вообще контроля надъ этими сборами никакого нѣтъ. Безконтрольное пользо-
ваніе этими сборами, даже употребленіе денегъ, такимъ образомъ собирае-
мыхъ, на прихоти неблагопристойныя и неблагоприличныя, и вынудило на-
стоятеля здѣшней церкви, блаженной памяти протоіерея А. И. Сильницкаго 
обратить на нихъ вниманіѳ епархіальнаго начальства, «дабы тѣ деньги не 
были по произволу и неблагоприличію употребляемы>. Начавшееся такимъ 
образомъ объ этихъ часовняхъ и иконахъ дѣло продолжалось и при настоя-
тѳлѣ Т. А. Вещезеровѣ (писавшемъ объ этомъ сильную бумагу въ коисисто-
рію) и только при настоятелѣ I. Ивановѣ доведено до конца, но для Спасо-
сѣпновской церкви и причта рѣшительно безъ всякихъ результатовъ: рыноч-
ники отписались тѣмъ, что деньги, въ кружки въ часовняхъ и при иконахъ 
собираемыя, употребляются на украшеніе этихъ часовень и иконъ, на масло 
и свѣчи и проч. Между документами снасосѣнновскаго архива осталась только 
вѣдомость объ этихъ часовняхъ и иконахъ, вчернѣ рукою протоіерея Иванова 
написанная; но теперь она имѣетъ мало значенія, потому что съ тѣхъ поръ 
произошло много переиѣнъ въ самыхъ мѣстахъ, гдѣ иконы помѣщены, тѣмъ 
болѣе, что и рынки Апраксинъ и Щукинъ, послѣ пожара 1 8 6 2 г . , совер-
шенно перестроены. Спасосѣнновскій нричтъ иачинаетъ однако же привлекать 
•.)ти мѣста къ нѣкоторой пользѣ приходу, располагая торговцевъ ставить 
кружки при иконахъ въ пользу мѣстнаго бдаготворительнаго общества вспо-
можепиі прнходскимъ бѣднымъ. 
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Влагофворитѳльныя учрешдѳнія. 

Съ начала текущаго столѣтія н до конца 2 0 - х ъ годовъ при Спасосѣннов-
ской церкви было низшее, т . е. приходское дух. училище. Помѣщалоеь оно сна-
чала внизу большаго каменнаго дома, гдѣ жила священнослужители, а потомъ 
въ 1 8 1 1 г. было переведено во 2 й этажъ дома, занимаемаго причетниками 
и вдовами и сиротами. На училищную мебель, учебныя пособія и на все по-
мѣщеніе училища употреблялись церковныя деньги. Учили здѣсь по большей 
части мѣстные діаконы и причетники, что записывалось въ ихъ формуляры; 
смотрителемъ былъ настоятель церкви. Шло ли на это училище что-либо отъ 
казны, неизвѣстно. По тѣснотѣ церковныхъ помѣщеній можно судить, что 
училище было небольшое и, очевидно, не было большаго вреда и отъ закры-
тія его. Кромѣ училища, въ домахъ Спасосѣнновской церкви отъ самой глу-
бокой старины и до послѣдняго времени помѣщалось не мало вдовъ и сиротъ 
духовиаго званія не своихъ только, но и совсѣмъ причту чуждыхъ: по ста-
рымъ докумептамъ Спасосѣнновская церковь считалась какимъ-то особымъ 
пріютомъ для сиротства. Часто служащій причтъ не имѣлъ самъ пристанища, 
нанимались многимъ квартиры, а вдовъ и сиротъ присылали и имъ давались 
помѣщенія. Еще во время попечительства надъ церковью Петра Савича въ 
1 7 9 2 г . въ расходной книгѣ записано: «выдано о. Андрею изъ церковнаго 
сбору за уступку покоеѳъ отцу Павлу сь 1 октября въ годъ съ роспискою 
его благословенія руки 1 5 0 рублей >. Знакъ, что о. Андрей ушелъ на квар-
тиру. Чуждыя причту вдовы живутъ въ церковныхъ домахъ и попыиѣ и, 
конечно, это должно быть признано дѣломъ благотворительнымъ. Собствевно 
же благотворительное общество для вспоможенія бѣднымъ прихожаиамъ учреж-
дено только въ 1 8 7 3 г . , когда вообще въ столицѣ началъ развиваться обы-
чай учрежденія таковыхъ обществъ. Въ прошломъ 1 8 8 3 г. исполнилось 10 
лѣтъ существованія этого общества, и выяснилось,' что въ теченіи 10 лѣтъ 
общество оказало весьма существенное пособіе сотнямъ прихожанъ. Въ на-
стоящую пору общество имѣетъ: богадѣльню на 30 престарѣлыхъ и бсзиріют-
пыхъ вдовъ и пріютъ-школу для дѣтей, которыхъ обучается и прокармли-
вается отъ 40 до 50 чел. въ годъ и, сверхъ сего, выдается дѳнежііыхъ по-
собій ежемѣсячно до 1 5 0 р. Капитадъ общества достигъ 3 0 , 0 0 0 р. Мѣстпый 
домовладѣлецъ, купившій домъ строителя церкви С. Яковлева, потомств. поч. 
граждаиинъ, с.-петербургскій 1 гильдіи купецъ Александръ Дмитріевичъ Во-
дениковъ, на одномъ изъ послѣдпихъ собраній заявилъ, что онъ жертвуетъ 
въ пользу общества одинъ изъ флигелей иа его дворѣ, но это дѣло еще не 
оформлено, хотя жертву г. Воденикова мояшо уже считать песомнѣниою. 

Мѣстныѳ правдники и дни, въ приходѣ болѣѳ другихъ чествуемые и 
креотныѳ ходы. 

Храмовые праздники совершаются: въ главной церкви 1 5 августа, въ 
придѣдѣ Всемилостиваго Спаса—1 августа, въ придѣлѣ Архангела Михаила— 
8 ноября, въ придѣлѣ Трехъ Вселенскихъ Святителей—30 января и въ при-
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дѣлѣ препод. Саввы Освящѳннаго—5 декабря. 1 августа поелѣ литургіи со-
вершается крестный ходъ чрезъ Сѣнную площадь на Фонтанку, къ Обухов-
скому мосту, для освященія воды, на особо ириготовленномъ мѣтѣ, подъ бал-
дахиномъ, съ приличными украшеніями: по освященіи воды возвращаются по 
набережной Фонтанки и по Гороховой улицѣ и такимъ образомъ обходятъ 
почти половину принадлежащихъ приходу домовъ. Стеченіе народа на крест-
ный ходъ бываетъ весьма большое и зрѣлище выходить сколько торясествен-
ное, столько же и умилительное: на обратномъ пути одинъ изъ священно-
служителей кронитъ свящ. водою и дома^ н нравосдавныхъ. Образъ Спаси-
теля оставляется на мѣстѣ освященія воды до вечера и массы богомольцевъ 
стекаются для принятія святыни. По словамъ старожиловъ, этотъ крестный 
ходъ, какъ выше сказано, совершался прежде на прудъ, существовавшій 
тамъ, гдѣ находится садъ синодальнаго подворья, бывшій прежде собственно-
стію Спасосѣпновскаго прихожанина, купца Сыренкова, по особой просьбѣ ко-
тораго, вѣроятно, и совершался туда крестный ходъ. Другой крестный ходъ 
совершается въ намять холеры 1 8 4 8 г. 4 іюля въ Спасосѣпновскую церковь 
изъ Казанскаго собора. По выходѣ изъ собора, идутъ по Невскому и по Большой 
Садовой до Спаса, на пути собирая всѣ иконы по Гостиному, Щукину и 
Апраксину и по Большой Садовой въ разныхъ мѣстахъ разставленныя; у цер-
кви архіерей съ мѣстнымъ духовенствомъ въ блестящихъ (Пасхальныхъ и 
Успенскихъ) облаченіяхъ встрѣчаютъ крестный ходъ на паперти храма. Тутъ 
къ епископу подносятъ икону Спасителя (изъ домика Петра Великаго); ока-
дивъ икону, онъ беретъ ее и благословляетъ ею народъ на всѣ четыре сто-
роны, а пѣвчіе поютъ тропарь: «Пречистому Твоему Образу».. . По благосло-
веніи, икона вручается Петропавловскаго собора священнику и относится въ 
церковь, гдѣ п возлагается на особомъ аналогіѣ на солеѣ главнаго храма. 
Тоже затѣмъ дѣлается и съ иконою Казанской Божіей Матери изъ Казан-
скаго собора, при пѣніи тропаря: «Заступнице усердная». , Съ другими ико-
нами, на пути отъ Казанскаго собора собранными, принесшіе останавливаются 
полукругомъ на площади у западнаго входа пъ храмъ; еписвопъ обходитъ ихъ 
и кадитъ, а идущій за нимъ архимандритъ кронитъ иконы св. водою, освя-
щенною въ Спасскомъ храмѣ въ тотъ же день послѣ ранней литургіи. По 
встрѣчѣ крестнаго хода совершается литургія, а за нею—моіѳбенъ, со вре-
мени послѣдпяго возобновленія церкви, когда служили только въ задннхъ при-
дѣлахъ, и было очень тѣсно, на самой площади, что вошло уже въ правило; 
послѣ молебна крестный ходъ возвращается въ Казанскій соборъ, по Садовой, 
а за тѣмъ по Банковской линіи, п набережной Екатерининскаго канала. Та-
кимъ образомъ этотъ крестный ходъ обходитъ другую половину прихода. Въ 
первый разъ ѳтотъ крестный ходъ, какъ мы выше вамѣтили, совериіенъ былъ 
4 іюля 1 8 4 8 г . , съ тѣхъ поръ въ тотъ же день онъ совершается ежегодно, 
но Высочайше утвержденъ этотъ ходъ только 4 іюля 1 8 5 5 г. Говорятъ, что 
до Высочайшаго утвержденія Спасо-сѣнеовскій причхъ за его труды, равно 
какъ и церковь за расходы получали приличное вознагражденіе отъ Гостино. 
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дворскаго и Апраксинскаго купечества; но въ настоящую пору и должно быть 
съ 1 8 5 5 г. ни причтъ, ни церковь ничего не получаютъ, тогда какъ собо-
ряне Каванскіе, Петропавловскіе, Троицкіе и Исаакіевскіе до сихъ поръ быва-
ютъ одѣляемы деньгами отъ распорядителей хода; за правило принято также 
для участвующихъ въ служеніи и крестномъ ходѣ, по окончаніи онаго, устро-
ят ь обѣдъ. 

Кромѣ дней выше названныхъ можно отмѣтить еще 1 8 октября, когда 
служится торжественная литургія, со всенощнымъ бдѣніемъ наканунѣ, по 
желанію Вологодскихъ гражданъ въ память избапленія Вологды отъ чумы 
1 6 0 5 г. Начало этого воспоминанія на Сѣнной относятъ к ъ 1 8 3 1 г . , когда 
устроена Вологодскими гражданами икона Спасителя, предъ которою бываетъ 
величаніе. «Всенощная» совершается по особой книжкѣ, съ Вологодскаго 
устава списанной. 

Такъ какъ приходъ состоитъ изъ простаго народа, то особенно почи-
таются еще дни: св. Николая Чудотворца и св. Иліи Пророка; въ эти дни 
предъ иконами этихъ святыхъ совершаю-^ся особые молебны съ водоосвяще-
ніемъ, а въ Николинъ день—и съ акаоистомъ Святителю. Въ день Тихвин-
ской Божіей Матери 2 6 іюня, какъ выше замѣчено, бываетъ всенощная и 
молебенъ съ водоосвященіемъ въ церковной часовнѣ. По домамъ прихожанъ 
съ св. водою, кромѣ праздника Богоявленія, причтъ ходитъ только въ хра-
мовый праздникъ Успенія; въ другіе же придѣльные праздники этого не бы-
ваетъ . Въ праздники св. Пасхи и Рождества Христова обычай славленія со 
крестомъ въ Спасо-сѣпвовскомъ приходѣ еще сохраняется. Какъ на особен-
ность, можно еще указать на то, что съ 1 8 8 4 г. введено въ церкви, по 
четвергамъ, послѣ поздней литургіи, служеніе молебна Божіей Матери, съ 
акаоистомъ Успенію. За служеніе этихъ молебновъ прихожанами сдѣланъ осо-
бый вкладъ въ 3 , 0 0 0 руб . , проценты съ которыхъ и идутъ въ пользу причта 
за труды по этому молебствію. 

Управдѳнів церкви. 

Какъ приходская, Спасо-сѣнновская церковь находится подъ вѣдѣніемь 
епархіальнаго начальства, а ближайшее наблюдение надъ церковію имѣютъ 
0.0. благочинные. Благочинными аадъ Сѣнновскою цѳрковію были слѣдующіе 
прото іереи : Алексѣй Огшницкій с ъ 1 8 0 0 до 1 8 1 2 г . , Титѳей Веще-
эеров» ( 1 8 1 2 — 3 1 г . ) , Тимоѳей Ншольскій ( 1 8 3 1 — 4 7 ) , Андрей Рай-
поѳскій ( 1 8 4 8 — 5 3 г . ) , Іаковъ Лредтеченшй ( 1 8 5 4 — 6 4 г . ) , Алекстдръ 
Соколова ( 1 8 6 5 — 8 4 г . ) и Іоаинъ Гратинскгй з а о т к а з о м ъ о т ъ должности 
благочиннаго о. Соколова, вступнвшій въ эту должность въ іюнѣ текущаго 
1 8 8 4 г. 

Съ 1 8 6 7 г. но распоряженію епархіальнаго начальства, кромѣ настоя-
теля, при церкви есть еще особая должность, состоящая нъ завѣдываніи цер 
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коввою утварью н библіотекою. Въ соборахъ лица, эту должность выполняю-
щія, называются «ключаряни» и получаютъ за свои труды жалованье; но 
при нашей церкви ни названія «ключарь> лицу, ату должность исполняю-
щему, не усвоено, никакихъ преииуществъ и никакого вознагражденія еиу 
не дано; исполняетъ эту должность со времени ея учрежденія (указъ дух. 
консисторіи отъ 17 августа 1 8 6 7 г . ) , составитель сего онисанія, 

Протоіерей Іоаннъ Образцовъ. 

Августа 1884 ^ода. 


