
тгаммі эшттл.
15-го МАРТА № 2-й 1891 ГОДА.

высочайшія повелѣнія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во 2 день сего февраля, Высо
чайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵ
нода о бытіи викарію Казанской епархіи епископу Чебоксарскому 
Сергію епископомъ Новгородсѣверскимъ, викаріемъ Черниговской епар
хіи, а ректору Казанской духовной семинаріи архимандриту Никано
ру епископомъ Чебоксарскимъ, викаріемъ Казанской епархіи, съ тѣмъ, 
чтобы нареченіе и посвященіе архимандрита Никанора въ епископскій 
санъ произведено было въ С.-Петербургѣ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во 2 день сего февраля, Высочай
ше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵ
нода о бытіи ректору Томской духовной семинаріи, архимандриту 
Акакію, епископомъ Балтскимъ, викаріемъ Подольской епархіи, съ 
тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій санъ произ
ведено было въ С.-Петербургѣ.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12-й день января сего года, 
Высочайше соизволилъ утвердитъ опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода объ 
утвержденіи земскихъ участковыхъ начальниковъ членами уѣздныхъ 
отдѣленій епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ по дѣламтг церковно
приходскихъ школъ во ввѣренныхъ имъ участкахъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по поднесенному Канцлеромъ Рос
сійскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ всеподданнѣйшему 
докладу Кавалерской Думы Ордена св. Анны, ВСЕМИЛОСТИВЪЙ- 
ШЕ соизволилъ, 3 февраля сего года, на награжденіе Орденомъ св. 
Анны 3 степени:

а) Но Грузинской епархіи:

Протоіерея Анчисхатскаго г. Тифлиса собора Авраама Утне- 
лова, за прослуженіе 12-лѣтъ сряду въ должности члена Грузинска
го епархіальнаго попечительства; протоіерея Александро-Невскаго 
г. Елисаветполя собора Михаила Мдзинарова, за обращеніе къ пра
вославной церкви свыше 100 человѣкъ иновѣрцевъ и раскольниковъ.

б) По Имеретинской епархіи-

Священника Іоанно-Крестительской церкви при кутаисской гу
бернской тюрьмѣ Окропира Качахидзе, за прослуженіе 12-лѣтъ сря
ду въ должности члена Правленія духовнаго Училища.

в) По Сухумской еперхіи.

Сухумскаго Александро-Невскаго каѳедральнаго собора священ
ника Іосифа Берзенова, за прослуженіе 12 лѣтъ сряду въ должности 
благочиннаго.

О расходѣ на содержаніе причта Айсорской церкви въ городѣ 
Тифлисѣ.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Эко
номіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода о расходѣ на содержаніе причта Айсорской церкви, въ городѣ 
Тифлисѣ, м и ѣ н і е м ъ и о л о ж и л ъ: отпускать изъ Государственнаго Каз
начейства, начиная съ 1-го января 1891 года, на содержаніе причта



3

Айсорской церкви, въ городѣ Тифлисѣ, что на „Красной горкѣпо 
шестисотъ двадцати рублей въ годъ, полагая священнику 500 руб. 
и псаломщику 120 руб., со внесеніемъ сего расхода въ ст. 1 § 6 
финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода. Означенное мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта 15-го января 1891 года Высочайше утверждено.

Рпредѣлѳнія рвятѣйшаго рѵнода.

1. Объ обозначеніи на скрижаляхъ заповѣдей на церковно-славянскомъ 
языкѣ

Святѣйшій Сѵнодъ, обративъ вниманіе на то, что въ печатныхъ 
изданіяхъ, выпускаемыхъ съ разрѣшенія духовно-цензурныхъ комите

товъ, на скрижаляхъ, помѣщаемыхъ 
въ рукахъ пророка Моѵсея, за
повѣди часто изображаются рим
скими цифрами, 30-го января—8-го 
февраля 1891 года опредѣлилъ: 1) 
поручить духовно-цензурнымъ коми
тетамъ имѣть наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы на будущее время въ изда
ніяхъ, печатаемыхъ съ ихъ разрѣ
шенія, на скрижаляхъ, изобра
жаемыхъ въ рукахъ пророка Моѵ
сея, заповѣди означались не рим

скими цифрами, а церковно-славянскими буквами, согласно прилагае
мому при семъ рисунку; 2) обратить вниманіе епархіальныхъ преосвя
щенныхъ на то, чтобы впредь на изображеніяхъ скрижалей съ запо
вѣдями, устраиваемыхъ для помѣщенія въ церквахъ, самыя заповѣди 
писались церковно-славянскими буквами соотвѣтственно помянутому 
рисунку. Для свѣдѣнія и исполненія по духовному вѣдомству напеча
тать о семъ въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ“.

П. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 30-го января—8-го 
февраля сего года, членъ Пермской духовной консисторіи священ
никъ мѣстнаго каѳедральнаго собора Константинъ Добронравовъ на-
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значенъ ректоромъ Пермской духовной семинаріи, съ возведеніемъ 
въ санъ протоіерея и съ увольненіемъ отъ должностей члена кон
систоріи и священника каѳедральнаго собора.

III. Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, 6—8-го февраля, инспе
кторъ Тамбовской духовной семинаріи статскій совѣтникъ Павелъ 
Соколовъ назначенъ ректоромъ той же семинаріи, съ возведеніемъ, по 
рукоположеніи во священника, въ санъ протоіерея.

IV. Отъ 25-го января—6-го февраля 1891 г. о практическихъ занятіяхъ уче
никовъ церковно-приходскихъ школъ садоводствомъ и огородничествомъ.

Святѣйшій Сѵнодъ, принявъ во вниманіе, что введеніе препода
ванія сельскаго хозяйства въ церковно-учительскихъ школахъ и кур
сахъ духовнаго вѣдомства служитъ развитіемъ Высочайше утвержден
ныхъ 13-го іюня 1884 года правилъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ и можетъ приносить несомнѣнную пользу, въ виду послѣдовав
шаго Высочайшаго соизволенія на отпускъ денежнаго пособія на это 
дѣло, 13—20-го сентября 1889 года опредѣлилъ: опубликовать въ 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ о введеніи преподаванія въ названныхъ шко
лахъ сельскаго хозяйства и поручить при этомъ всѣмъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ обратить вниманіе Епархіальныхъ Училищныхъ Со
вѣтовъ на новую отрасль обученія въ церковно-приходскихъ школахъ 
съ учительскими курсами и, по мѣрѣ надобности и возможности, вхо
дить предварительно въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
о введеніи преподаванія сельскаго хозяйства въ существующихъ, или 
имѣющихъ открываться церковно-учительскихъ школахъ и учитель
скихъ курсахъ, о чемъ напечатано въ № 41 Церковныхъ Вѣдомос
тей 1889 года. Между тѣмъ во многихъ епархіяхъ еще не присту- 
плено къ распоряженіямъ по устройству при школахъ садовъ, питом
никовъ и опытныхъ полей, а по введенію въ школахъ преподаванія 
сельскаго хозяйства отъ Училищныхъ Епархіальныхъ Совѣтовъ не 
послѣдовало представленій въ Училищный при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
Совѣтъ. Въ виду вышеизложеннаго, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно за
ключенію Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣляетъ: обратить вни
маніе Епархіальныхъ Преосвященныхъ на практическія занятія уче-
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никовъ церковно-приходскихъ школъ садоводствомъ и огородниче
ствомъ на тѣхъ земельныхъ участкахъ, которые имѣются при нѣкото
рыхъ изъ сихъ школъ. О чемъ напечатать въ Церковныхъ Вѣдомос
тяхъ. _______

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ Совѣта, отъ 29-го января—6-го февраля 1891 года, за № 16, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, поста
новлено: составленную священникомъ Вологодской градской кладби
щенской Лазаревской церкви Іоанномъ Анурьевымъ книгу, подъ за
главіемъ: „Какъ дѣлаютъ простую мебель. Опытъ ознакомленія дѣ
тей начальныхъ школъ со столярнымъ ремесломъ “. Съ 25-ю рисун
ками (Вологда 1890 года. Цѣна 45 коп. съ пересылкою)—д о п у- 
с т и т ь къ пріобрѣтенію въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

О ПРОИЗВОДСТВѢ въ чины.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 13 января 1891 года, за № 20, 

произведены преподаватели Тифлисской Духовной Семинаріи: Александръ Альбовъ 
изъ надворныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе совѣтники со старшинствомъ съ 21-го 
іюля 1890 года, Николай Махатадзе и Василій Ивановъ изъ коллежскихъ авсе- 
соровъ въ надворные совѣтники, первый со старшинствомъ съ 18 сентября 1889 
года, второй со старшинствомъ съ 26 сентября 1889 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 2-го января сего 1891 г., за X» 2, 
произведены служащіе при Горійскомъ духовномъ училищѣ: смотритель учили- 
лища, Василій Бѣляевъ, и помощникъ смотрителя, Александръ Италинскій, изъ 
коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники, со старшинствомъ съ 18 сен
тября 1889 года;—учителя— Захарій Давидовъ въ коллежскіе ассесоры, со стар
шинствомъ съ 5 сентября 1890 года, Иванъ Капанадзе въ титулярные совѣтники, 
со старшинствомъ съ 31 августа 1885 года и Илья Дейсадзе въ коллежскіе се
кретари, со старшинствомъ съ 15 октября 1888 года.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 28 января 1891 года № 15, по Тифлис
скому духовному училищу произведены: учитель Христофоръ Угрелидзе изъ надвор
ныхъ въ коллежскіе совѣтники, со старшинствомъ съ 27 іюля 1890 года, помощникъ 
смотрителя Ѳеофанъ Преображенскій и учитель Валентинъ Раевскій изъ коллеж
скихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники, со старшинствомъ: первый съ 12-го 
сентября, а второй съ 26 сентября 1889 года.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 31 января 1891 года№ 20, по Телавскому 
духовному училищу произведены: учителя—Амвросій Хелаевъ и Василій Барнабовъ 



изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники, со старшинствомъ: первый съ 22 марта 
1886 года, а второй съ 7 октября 1890 года, смотритель училища ІПіо Шіуковъ 
изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники, со старшинствомъ съ 
8 января 1885 года.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 28 января 1891 года А» 15, по Канце
ляріи Экзарха Грузіи произведенъ журналистъ и архиваріусъ Михаилъ Жуковъ изъ 
коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники, со старшинствомъ съ 27-го 
октября 1887 года и исправляющій должность помощника правителя канцеляріи 
Сергѣй Соколовскій изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе секретари, со 
старшинствомъ съ 3 ноября 1890 года.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 11-го января 1891 года № 4, произ
веденъ изъ губернскихъ секретарей вь коллежскіе секретари—секретарь Имере
тинской Епархіальной канцеляріи Эрастъ Тутберидзе, со старшинствомъ съ 14 
сентября 1890 года.

Списокъ лицъ, коимъ назначена пенсія за службу но духовному вѣдомству въ 
Грузинскомъ Экзархатѣ:

а) По Грузинской епархіи:

Вулачаурской Богородичной церкви заштатному священнику Исааку Каріау- 
ли изъ Душетскаго уѣзднаго казначейства назначено 130 рублей съ 25-го мая 
1890 года,—времени подачи прошенія.

б) По Владикавказской епархіи:

Грозненскаго Космодаміановскаго собора заштатному протоіерею Петру Воскре
сенскому изъ Грозненскаго окружнаго казначейства назначено 130 рублей съ 23 
ноября 1889 года,—времени падачи прошенія.

в) По Имеретинской епархіи:

Чквигиской Богородичной церкви заштатному священнику Давиду Бахтадзе 
изъ Кутаисскаго уѣзднаго казначейства назначено 130 рублей съ 14-го іюня 1890 
года,—времени увольненія за штатъ.

Церкви Чаржскаго прихода заштатному священнику Тадеозъ Габичвадзе изъ 
Кутаисскаго уѣзднаго казначейства назначено 130 рублей съ 20 января 1890 г.,— 
времени подачи прошенія.

Кулашской Мелоурской Архангельской церкви заштатному священнику Іоанну 
Канделаки (онъ же Никурадзе) изъ Кутаисскаго уѣзднаго казначейства назначено 
130 рублей съ 17-го сентября 1890 г.,—времени увольненія за штатъ.

Церкви Гетсаманскаго прихода священника Давида Цицкишвили, вдовѣ Ке- 
теванѣ назначено 65 рублей съ 28 апрѣля 1890 г.,—времени смерти мужа.

Обнинской Георгіевской церкви священника Димитріи Чарквіапи, вдовѣ 
Динѣ назначено 65 рублей съ 3 марта 1890 г.,—времени смерти мужа.



Церкви Цирквальскаго прихода священника Павла Квѳладзе, вдовѣ Сало- 
міи назначено 65 рублей съ 22 января 1890 г.,—времени смерти мужа.

V г.) По Гурійско-Мингрельской епархіи:
ЦительмтійскОй Георгіевской церкви заштатному священнику Максиму Га- 

логре изъ Потійскаго казначейства начначеоо 130 рублей съ 1-го августа 1889 
г.,—времени подачи прошенія.

распоряженія епархіальнаго начальства.
По засвидѣтельствованію протопресвитера военнаго и морскаго духовенства 

о примѣрно-усердномъ и полезномъ исполненіи пастырскихъ обязанностей, Его 
Высокопреосвященствомъ, Экзархомъ Грузіи, согласно 62 ст. Высочайше утвер
жденнаго „Положенія объ управленіи церквами и духовенствомъ военнаго и мор
скаго вѣдомства", награждены набедренниками: 1) священникъ 4 пѣшаго пла
стунскаго баталіона, Кубанскаго казачьяго войска, Николай Финиковъ и 2) свя
щенникъ 2-го Закаспійскаго стрѣлковаго баталіона, Іоаннъ Голубевъ.

Перемѣщенный къ Мцхетскому 12 Апостоловъ собору священникъ Іоаннъ Мре- 
вловъ назначенъ ключаремъ названнаго собора.

Перемѣщенный въ Млетскій приходъ священникъ Эрастъ Насаридзе назна
ченъ и. д. благочиннаго 4-го округа по Душетскому уѣзду, вмѣсто благочинна
го священника Александра Гулисова, перемѣщеннаго по прошенію въ Свимоніант- 
хевскій приходъ.

Священникъ Гренадерскаго прихода Карсской области Николай Комаръ, на
значенъ благочиннымъ 15 церквей, каковыя отдѣлены вслѣдствіе многочисленности 
отъ благочинія священника Василія Лтвиновича, при чемъ благочиніе священ
ника Василія Лтвиновича имѣетъ именоваться 1 благочинническимъ округомъ 
Карсской области, а благочиніе священника Николая Комара 2-мъ благочинни
ческимъ округомъ той же области.

Священникъ Акурскаго прихода Симонъ Рцхиладзе назначенъ испр. дол
жность благочиннаго III благочинническаго округа, Телавскаго уѣзда, вмѣсто 
священника Димитрія Калатозова, уволеннаго, согласно прошенію, отъ благочин
нической должности.

Безмѣстный священникъ Евстафій Узнадзе опредѣленъ па священническую 
вакансію въ Ларгвійскій приходъ, Дугаетскаго уѣзда, на мѣсто отчисленнаго отъ 

I сего прихода священника Александра Гогичева, согласно его прошенію.
Іеродіаконъ Квабтахевскаго монастыря Михаилъ переведенъ въ Давидо-Га- 

г реджійскую пустынь; іеромонахъ Зедадзенскаго монастыря Аѳанасій — къ Сафар- 
К скому монастырю, въ видахъ охраненія и поддержанія этого монастыря. При- 
в четники Кобіанткарской Богородичной церкви Георгій Карсаулидзе и Душетской 
I Николаевской церкви Григорій Давитури переведены одинъ на мѣсто друтаго.
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Безмѣстный діаконъ Димитрій Чохели опредѣленъ на псаломщическую 

вакансію къ Кукійской Кладбищенской св. Нины церкви.
Заштатный причетникъ Иванъ Гоіиташвили опредѣ генъ на причетниче

скую вакансію въ Бочормскій приходъ.
Причетникъ Бочормскаі’о прихода Василій Морбедадзе перемѣщенъ въ 

Ожійскій приходъ.
Причетники Анагской Успенской церкви Гавріилъ Ахметеловъ и Карданех- 

ской церкви Захарій Меребовъ перемѣщены одинъ на мѣсто другаго въ видахъ 
пользы службы.

Состоящій на псаломщической вакансіи при Цинцкарской церкви діаконъ 
Лазарь Полихроновъ рукоположенъ во священника въ тотъ же приходъ.

Діаконъ Дабакнетскаго прихода Лука Тетрадзе рукоположенъ во священни
ка—съ предоставленіемъ ему вакансіи при Бодавской Богородичной церкви Тіонет- 
скаго уѣзда.

Діаконъ Бекмарскаго прихода Елисей Кванчахадзе опредѣленъ на священ
ническую вакансію къ Куцхоэтской Георгіевской церкви, Горійскаго уѣзда.

Діаконъ Эриванскаго Покровскаго собора Авраамъ Абесадзе рукоположенъ 
во священника къ Георгіевской церкви села Ново-Михайловки, Ново-Баязетскаго 
уѣзда.

Причетникъ Кахокой Георгіевской церкви Филиппъ Мжедловъ рукоположенъ 
во діакона на. занимаемое имъ причетническое мѣсто.

Уволены за штатъ: Священникъ Ахалцихской Марииинской церкви Михаилъ 
Жамутовъ—по прошенію.

Священникъ Шагріарскаго прихода Михаилъ Польскій—по прошенію.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:

По Телавскому уѣзду: Житель селенія Артазани Николай Ватадзе при 
Артазано-Руиспирской церкви; дворянинъ Михаилъ Гижимкрели при Ахашенской 
Троицкой церкви; крестьянинъ Ѳеодоръ Ивановъ при Чапикской Димитріевской 
церкви; дворянинъ Давидъ Мшлобеловъ при Ахательской Вознесенской церкви; 
дворянинъ Леванъ Абеловъ при Ожійской Ѳомипской церкви; князь Захарій 
Бакаевъ при Икальтской Преображенской церкви; дворянинъ Илья Меівинетху- 
цесовъ при Ацкурской Богородичной церкви; крестьянинъ Леванъ Хмаладзе при 
Кистаурской Св. Нины церкви; крестьянинъ Захарій Дзамукашвили при Икальтской 
крестительской церкви; крестьянинъ Тарасій Папуашвили при Думацховской Ки
рика и Іулиты церкви; крестьянинъ Малхазъ Кочишвили при Гуджаретской Ни
колаевской церкви; крестьянинъ Георгій Шубитидзе при Осіаурской Георгіевской 
церкви; крестьянинъ Димитрій Давитадзе при Хцисской Николаевской церкви; 
крестьянинъ Леонъ Нозадзе при Аляской Ѳоминской церкви; крестьянинъ Евстафій 
Микелашвили при Цромской Вознесенской церкви; крестьянинъ Андрей Мачара- 
швили при Вакской Успенской церкви.

По Тифлисскому уѣзду: крестьянинъ Симонъ Мчедлидзе при Набахтевской 
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Іоанно-Крестительской церкви; крестьянинъ Андрей Будниковъ при Манглисской 
Михай,іо-Архангельской церкви; крестьянинъ Димитрій Шейнинъ при Елизаветин
ской Покровской церкви; отставной унтеръ-офицеръ Иванъ Трутневъ при Старо- 
Манглисской церкви; крестьянинъ Беро Мачуришвили при Бза-Ахалсопельской 
церкви; крестьянинъ Абрамъ Девсурашвили при Мохисской Троицкой церкви; 
крестьянинъ Іосифъ Арджеванидзе при Тонетской Богородичной церкви; кресть
янинъ Іоаннъ Мчедлидзе при Дидъ-Тонетской церкви; крестьянинъ Василій Эрте- 
лишвили при Марткобскомъ Спасскомъ соборѣ; крестьянинъ Михаилъ Салтхуци- 
швили при Марткобской Троицкой церкви; крестьянинъ Георгій Беруашвили при 
Марткобской Михайло-Архангельской церкви; крестьянинъ Ермолай Лебанадзе при 
Ахалсопельской Св. Нины церкви; крестьянинъ Давидъ Бибилури при Дидъ- 
Лилойской Георгіевской церкви; крестьянинъ Григорій Бибилури при Мало-Ли- 
лойской Георгіевской церкви; крестьянинъ Захарій Сухіашвили при Уджармской 
Георгіевской церкви; крестьянинъ Димитрій Мухіашвили при Норійской Михайло- 
Архангельской церкви; крестьянинъ Яковъ Цилинуришвили при Норійской Клад
бищенской церкви.

По Торійскому уѣзду: крестьянинъ Спиридонъ Курузовъ при Дивикской 
церкви; причетническій сынъ Григорій Окропиридзе при Дисевской Живоначаль
наго столпа церкви; священническій внукъ Василій Басіевъ при Куртской Геор
гіевской церкви; крестьянинъ Іосифъ Хохашвили при Кицнисской Богородичной 
церкви; крестьянинъ Давидъ Капанадзе при Плавской Крестительской церкви; 
крестьянинъ Захарій Лапани при Чаребской Богородичной церкви; крестьянинъ 
Іосифъ Сабашвили при Меретской Георгіевской церкви; крестьянинъ Антонъ Телог 
швили при Бебнисской Николаевской церкви; крестьянинъ Захарій Курдгелашвили 
при Хеитской Архангельской церкви; крестьянинъ Михаилъ Едирашвили при 
Мегврекисской Крестительской церкви.

По Сигнахскому уѣзду: князь Григорій Аваловъ при Чумлакской Георгіев
ской церкви; житель селенія Гуржаани Михаилъ Торошвили при Гуржаанской 
Георгіевской церкви.

ОТЪ ГРУЗИНСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА.
Грузинскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, на основаніи своего журналь

наго опредѣленія отъ 9 декабря 1890 г., утвержденнаго Высокопреосвященнѣй
шимъ Экзархомъ Грузіи, циркулярно предписываетъ о. о. завѣдывающимъ церковно
приходскими школами Грузинской епархіи, во 1-хъ, годичные отчеты о состоя
ніи церковно-приходскихъ школъ, составленные по установленной формѣ, присы
лать въ Совѣтъ непремѣнно не позже 1-го Октября; во 2-хъ, сообщать Совѣту не 
менѣе двухъ разъ въ теченіе года свѣдѣнія о состояніи порученныхъ имъ школъ; 
въ 3-хъ, присылать въ Совѣтъ документы назначаемыхъ въ эти школы учителей 
и въ 4-хъ, всѣ бумаги, касающіяся церковно-приходскихъ школъ паправлять 
непосредственно въ Совѣтъ.

Въ теченіе января мѣсяца 1891 года въ Грузинской епархіи открыты слѣ
дующія церковно-приходскія школы; Кобійская (сел. Коби, Душетскаго уѣзда),

2
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Шипякекая (сел. Шипякъ, Ворчалинскаго уѣзда), Артанская (сел. Артани, Те- 
лавскаго уѣзда), Вакурцихская, Николаевская (Закасп. области, Мангишлакскаго 
уѣзда), Хашминекая (сел. Хашми, Тифлисскаго уѣзда), Эди-Килисская (Эди-Ки- 
лисси, Ворчалинскаго уѣзда), Бушатская (сел. Бушати, Телавскаго уѣзда), Ива
новская Греческая (сел. Иваново, Тифлисскаго уѣзда); итого 9 школъ.

Въ Грузинскій Епархіальный Училищный Совѣтъ присланы приговоры слѣ
дующихъ сельскихъ обществъ объ открытіи въ ихъ селахъ церковно-приходскихъ 
школъ: 1) Отъ Торгскей, 2) Бебересъ, 3) Хаскей, 4) Ханякъ и 5) Гуляберъ (Ар- 
даганскаго округа).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Съ 22-го Февраля до 10-го марта мѣсяца поступили въ редакцію журнала „Духовный 

Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата” деньги отъ слѣдующихъ лицъ и гъ слѣдующемъ количе
ствѣ: 1) Отъ благочиннаго Николая Давидова на три экземпляра 12 рублей. 2) Отъ благочин
наго Хахутова па десять экземпляровъ 40 рублей. 3) Отъ Правленія Телавскаго Духовнаго 
Училища на одинъ экземпляръ 4 рубля. 4) Отъ священника заведенія св. Нины Авдашкевича 
на одинъ экземпляръ 4 рубля. 5) Отъ благочиннаго Кошоридзс на пять экземпляровъ 20 руб
лей. 6) Отъ священника Габараева на одинъ экземпляръ 4 рубля. 7) Отъ благочиннаго Нико
лая Мцхветадзе на шестнадцать экземпляровъ 64 рубля. 8) Отъ благочиннаго протоіерея Бе- 
наева на двадцатьдва экземпляра 88 рублей. 9) Отъ благочиннаго Качахидзе на шестнадцать 
экземпляровъ 64 рубля. 10) Отъ благочиннаго Церетели на пятнадцать экземпляровъ 60 руб
лей. 11] Отъ Архимандрита Мелетіа на одинъ экземпляръ 4 рубля. 12) Отъ Архимандрита 
Никифора на одинъ экземпляръ 4 рубля. 13) Отъ протоіерея Утнелова на одинъ экземпляръ 4 
рубля. 14) Отъ благочиннаго Гзеліева па шесть экземпляровъ 24 рубля, 15) Отъ благочиннаго 
Гзеліева на одинъ экземпляръ 4 рубля. 16) Отъ благочиннаго Зумбулидзе на пять экземпляровъ 
20 рублей. 17) Отъ Канцеляріи Главпоначальствующаго Гражданскою частію на Кавказѣ на 
одинъ экземпляръ 4 рубля. 13) Отъ священника Ліадзе па одинъ экземпляръ 4 рубля. 19) Отъ 
священника Оболенскаго па одинъ экземпляръ 4 рубля. 20) Отъ благочиннаго Мдзіінарова на 
одинъ экземпляръ 4 рубля. 21) Отъ благочиннаго Читашвили на шестнадцать экземпляровъ 
64 руб. 22) Отъ Канцеляріи Сухумскаго Епископа при отношеніи отъ 18 февраля сего 1891 
года за № 200 ва двадцатьдва экземпляра 88 рублей. 23) Отъ благочиннаго Вепхвадзе па пят
надцать экземпляровъ 60 рублей. 24) Отъ священника Звѣрева на одинъ экземпляръ 4 рубля. 
25) Отъ Причта Тифлисской Михайловской больничной церкви па одинъ экземпляръ 4 рубля. 
26) Отъ священника Агпіева на одинъ экземпляръ 4 рубля. 27) Отъ благочиннаго Шошіева на 
восемь экземпляровъ 32 рубля, 28) Отъ Правленія Тифлисскаго духовнаго училища на одинъ 
экземпляръ 4 рубля. 29) Отъ протоіерея Зумбулидзе на одинъ экземпляръ 4 рубля. 30) Отъ 
причта Навтлугской Варваринской церкви на одинъ экземпляръ 4 руб. 31) Отъ Якова 
Гогебашвили на одинъ экземпляръ 4 рубля. 32) Отъ благочиннаго Едплова на восемь экзем
пляровъ 32 рубля. 33) Отъ Дугпетскаго священника Берзенова на одинъ экзеяпляръ 4 рубля. 
34) Отъ священника Хелая на одинъ экземпляръ 4 рубля. 35) Отъ причта подвижной церкви 
Бакинской бригады пограничной стражи на одинъ экземпляръ 4 рубля. 36) Отъ благочиннаго 
Іоакимова на двѣнадцать экземпляровъ 48 рублей. 37) Отъ благочиннаго священника Комара 
на одинъ экземпляръ 4 рубля. 38) Оіъ благочиннаго Инаева на восемь экземпляровъ 32 руб. 
39) Отъ священника Писемскаго на одинъ экземпляръ за первое полугодіе 2 рубля. 40) Отъ 
священника Ардишвили на одинъ экземпляръ 4 рубля. 41) Отъ Князя Іесея Адамовича Андро
никова на одинъ экземпляръ 4 рубля. 42) Отъ Общества возстановленія православнаго хри
стіанства на Кавказѣ, при отношеніи отъ 7 марта 1891 г, за № 331, на двадцать шесть 
экземпляровъ 104 рубля. 43) Отъ Якова Гогебашвили три рубля за напечатаніе объявленія,



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

ДУХОВНОМУ метни
ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

15-го МАРТА № 2-й 18Й1 ГОДА.

слово

ва день десятилѣтія восшествія на престолъ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, произнесен
ное Членомъ Святѣйшаго Сѵнода Высокопреосвященнымъ Архіепи
скопомъ Палладіемъ, Экзархомъ Грузіи, въ Тифлисскомъ Каѳедраль
номъ Сіонскомъ Соборѣ, 2 марта 1891 года.

Вышній владѣетъ царствомъ человѣ
ческимъ, и емуже восхощетъ, дастъ е 
(Даніил. 4, 22).

Благословенъ Богъ, оправдавый надъ нами царствовати Бла
гочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Великаго ГОСУДАРЯ нашего 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Вознося се
годня пламенныя благодарныя молитвы и моленія къ Всевышнему 
Царю царей, мы, возлюбленные братіе, свѣтло празднуемъ благопо
лучно совершившееся десятилѣтіе славнаго въ лѣтописяхъ всемірной 
исторіи царствованія АВГУСТѢЙШАГО МОНАРХА нашего АЛЕ
КСАНДРА Ш. Эти исполнившіяся десять лѣтъ, со дня воцаренія свы
ше Богопризваннаго Царя къ совершенію великихъ судебъ Россіи,— 
какіе благодатные, мирные и благоденственные годы для дорогаго 
великаго Отечества нашего!

Да будетъ благословенно и препрославленно Имя Благочести
вѣйшаго Царя по сердцу Божію! Да будетъ благословенна и присно
памятна Царственная Его дѣятельность, постоянно, въ продолженіи 
десятилѣтія, проявлявшаяся въ великихъ многоплодныхъ и благо-
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творныхъ подвигахъ благоустройства и возвеличенія Отечества наше
го,—дабы оно всегда было внутри обильно истинными средствами 
благоденствія и крѣпко ограждаемо извнѣ безопасностію.

При настоящемъ высокомъ и свѣтломъ торжествѣ десятилѣтія 
славнаго, ознаменованнаго уже многими благотворными дѣяніями, цар
ствованія, среди пламенныхъ молитвъ Церкви и Отечества о ЦАРѢ, 
употребляющемъ неусыпные труды и заботы о благѣ и счастіи Все
вышнимъ Промысломъ ввѣренныхъ Его водительству народовъ, о чемъ 
благовременнѣе и поучительнѣе можетъ быть слово съ церковной 
каѳедры, какъ не о вѣрноподданническомъ нашемъ долгѣ къ Престо
лу, какъ не объ обязанностяхъ нашихъ къ Верховной Власти?

Какія же именно обязанности наши къ Престолу и въ чемъ со
стоитъ исполненіе ихъ? Много у всѣхъ насъ общихъ и у каждаго 
изъ насъ частныхъ обязанностей въ отношеніи къ Верховной Власти; 
всѣ онѣ весьма важны и требуютъ отъ насъ вѣрнаго и точнаго ис
полненія,—такого, какъ бы мы совершали ихъ предъ лицемъ Самого 
Бога Сердцевѣдца. Съ цѣлію представить себѣ, по крайней мѣрѣ нѣ
которыя, болѣе главныя, изъ сихъ обязанностей, оживимъ въ своей 
памяти,—что особенно прилично торжеству настоящаго знаменатель
наго дня,—тѣ клятвенныя обѣщанія, которыя предъ Всемогущимъ Бо
гомъ, предъ Св. Евангеліемъ и Животворящимъ Крестомъ, были произ
несены нами Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, АВГУ
СТѢЙШЕМУ МОНАРХУ нашему за десять лѣтъ предъ симъ, когда 
Царь царствующихъ вручилъ Ему кормило правленія нами.

Весьма важное значеніе имѣютъ и частные обѣты, утверждаемые 
клятвою. Исполненіе ихъ есть непремѣнная обязанность каждаго 
клянущагося. Человѣкъ, поучаетъ Слово Божіе, аще обѣщаетъ обѣтъ 
Господеви, или заклянется клятвою, или опредѣлитъ предѣломъ о 
дутм своей, не осквернавитъ словесе своего: вся, елика изыдутъ изъ 
устъ его, да сотворитъ (Числ. 30, 3). Тѣмъ болѣе непреложны и 
священны клятвенныя обѣщанія, торжественно нами произносимыя, 
или присяга. И въ комъ глубоко и живо нравственное чувство и бла
гоговѣйное уваженіе къ религіи, кто дорожитъ вѣчнымъ своимъ спа
сеніемъ, тотъ никогда не дерзнетъ нарушить присяги. Онъ знаетъ, 
что, въ случаѣ невѣрности или нарушенія ея, подвергаетъ себя всей 
строгости божественнаго правосудія и отчужденію отъ вѣчнаго спа-
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сенія. Такъ священно важна и непреложна присяга, такими стра
шными слѣдствіями сопровождается клятвопреступленіе!

Что же обѣщали мы, въ чемъ клялись при вступленіи Благочес
тивѣйшаго ГОСУДАРЯ нашего на царство десять лѣтъ тому назадъ? 
По ясному смыслу словъ присяги, мы обѣщались быть вѣрными и 
усердными подданными, во всей точности исполнять Державную волю 
Его и всѣми силами содѣйствовать распоряженіямъ и намѣреніямъ Его 
о благѣ Россіи.

Державная воля Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ,—и это есть 
первое живѣйшее желаніе Его,—чтобы народъ русскій, и при совре
менномъ просвѣщеніи и при настоящихъ, все болѣе и болѣе разви
вающихся, требованіяхъ жизни, оставался преданнымъ св. вѣрѣ пра
вославной, сохраняя отечественный духъ богобоязненный и царелю- 
бивый и не забывая добродѣтелей и завѣтныхъ священныхъ обычаевъ 
предковъ своихъ. Припомнимъ Державное слово, въ первый разъ 
АВГУСТѢЙШИМЪ МОНАРХОМЪ нашимъ обращенное къ народу 
Своему съ высоты Престола. Вмѣстѣ съ благожеланіями Отечеству 
мира, благоденствія, правосудія, распространенія просвѣщенія, рас
ширенія полезной дѣятельности, Онъ выражаетъ съ особенною силою 
это живѣйшее желаніе своего сердца: „Совѣтъ истинной Божествен
ной вѣры, озаряя умы и укрѣпляя сердца, да сохраняетъ и улуч
шаетъ болѣе и болѣе общественную нравственность, вѣрнѣйшій за
логъ силы и благоденствія народнаго“. Итакъ, Благочестивѣйшій 
Государь въ св. вѣрѣ православной полагаетъ главное основное на
чало жизни, порядка и счастія Отечества. И дѣйствительно, скажемъ 
не обинуясь: сія есть жизнъ наша (Второзак. 32. 47). Съ вѣрою 
православною всегда созидалось, сохранялось и утверждалось счастіе 
и благоденствіе Отечества нашего. Послѣ сего, позволимъ ли себѣ 
думать, что вѣра православная въ настоящее время менѣе необходи
ма для насъ? Нѣтъ, она и нынѣ столько же необходима для насъ, 
какъ и всегда, если еще не болѣе. Вполнѣ и искренно сознавая, 
что православная вѣра для народа русскаго составляетъ необходи
мый и вѣрнѣйшій залогъ всякаго истиннаго порядка и счастія, му
дрые устроители и ревнители блага общественнаго и всѣ сыны Оте
чества, вѣрные Царю и присягѣ, какъ самихъ себя, такъ и другихъ, 
а особенно молодыхъ и неопытныхъ, предохраняютъ всѣми мѣрами 
отъ дѣйствій, противныхъ вѣрѣ и нравственности, отъ опасныхъ
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увлеченій невѣрія и лжевѣрія, отъ самозванныхъ новоявленныхъ про
повѣдниковъ и распространителей всякихъ бредней нелѣпости, отъ 
пагубной заразы пороковъ и развращенія и отъ другихъ вредныхъ 
и преступныхъ направленій. Они и сами тверды, и другихъ своимъ 
примѣромъ и внушеніями стараются утвердить въ тѣхъ добродѣте
ляхъ и благихъ обычаяхъ, въ тѣхъ святыхъ чувствованіяхъ благого
вѣнія къ Богу и къ вѣрѣ православной, которыя низводили и низ
водятъ на Русское царство Божіе благоволеніе.

Затѣмъ, державшая воля МОНАРХА нашего—разсѣять мракъ 
невѣжества, въ которомъ находятся еще нѣкоторыя мѣстности и со
словія Отечества нашего, и всюду распространить, подъ руководствомъ 
Церкви, мудрой наставницы нашей во всякой истинѣ и добрѣ, свѣтъ 
здраваго и полезнаго ученія. Для этой высокой и благой цѣли осно
ваны и основываются училища, для всѣхъ доступныя; для этого гра
мотность и обученіе проводятся нынѣ въ самые низшіе слои обще
ства и по возможности на всѣхъ членовъ его; для этого же издают
ся новыя лучшія постановленія относительно образованія народнаго. 
Вѣрный Царю и присягѣ подданный способствуетъ великому дѣлу— 
распространенія въ отечествѣ свѣта истиннаго просвѣщенія всѣмъ, 
чѣмъ можетъ,—благоразумною своею дѣятельностью, пожертвованіями, 
совѣтами, указаніями.—Державная воля ГОСУДАРЯ—водворить въ 
судилищахъ и во всей Государственно-служебной средѣ правосудіе, 
изгнать лукавство и пристрастіе, мздоимство и корыстолюбіе, невѣ
дѣніе или превратное толкованіе законовъ. Съ этою цѣлію преобра
зовывалось устройство судилищъ, улучшалось законодательство, по
ставлено на болѣе разумныхъ основаніяхъ самое производство судеб
ное. Вѣрный Царю и присягѣ подданный всегда гнушается пороками, 
противными закону и совѣсти; а посему, вполнѣ сочувствуя благо
дѣтельнымъ мѣропріятіямъ и намѣреніямъ Верховной Власти, въ пре
дѣлахъ законности, по мѣрѣ силъ своихъ, окажетъ ей всемѣрное со
дѣйствіе.—Воля ГОСУДАРЯ, мудро ведущаго Отечество наше по 
пути истинно-христіанскаго и гражданственнаго усовершенствованія, 
иногда вчиняетъ, во имя правды и человѣколюбія, нѣкоторые осо
бенные вопросы, съ цѣлію введенія въ жизнь общественную болѣе 
прочнаго порядка для обезпеченія и утвержденія народнаго благо
состоянія. Если бы, при обсужденіи этихъ вопросовъ, стали слы
шаться недобрые безпокойные голоса людей своевольныхъ и злона-
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мѣренныхъ; то вѣрные Царю и присягѣ сыны Отечества, внимая 
только голосу истины и долга, будутъ имѣть въ виду исключительно 
лишь несомнѣнное благо Отечества. Они, въ этомъ случаѣ, какъ 
всегда, безусловно подчиняясь всѣмъ распоряженіямъ Правительства, 
никогда не позволятъ себѣ сужденій легкомысленныхъ, неправиль
ныхъ и превратныхъ; мало того, сами не увлекаясь страстями, они 
и другихъ будутъ удерживать въ предѣлахъ должной вѣрноподданни
ческой преданности и повиновенія.

Далѣе, въ священныхъ словахъ присяги, данной нами ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, АВГУСТѢЙШЕМУ МОНАР
ХУ нашему, при Его воцареніи, кромѣ нелицемѣрной вѣрности и 
всецѣлаго повиновенія, мы также клятвенно обѣщали Ему возлагае
мыя на насъ общественныя должности во всей точности исполнять, 
не щадя живота своего, до послѣдней капли крови. Слава и честь 
идти, такъ сказать, на встрѣчу явной смерти и проливать кровь свою; 
эта честь и слава, достойная вѣнца мученическаго, принадлежитъ 
военному званію въ священныхъ браняхъ противъ враговъ вѣры, Ца
ря и Отечества. Но нѣтъ сословія въ Государствѣ, нѣтъ лица, отъ 
которыхъ званіе и долгъ не требовали бы усиленныхъ трудовъ, за
ботъ и самоотверженія. Такъ, начальникъ ли кто? Пусть съ самоот
верженіемъ несетъ многочисленные труды и заботы по управленію и 
мужественно переноситъ неразуміе и сопротивленіе подчиненныхъ, 
зависть и недоброжелательство равныхъ, невниманіе и холодность 
высшихъ. Подчиненный ли кто? Да не ропщетъ на множество тре
бованій со стороны службы и для точнаго исполненія своихъ обя
занностей пусть не щадитъ ни времени, ни здоровья, ни спокойствія. 
Призванъ ли кто судить другихъ? Пусть помнитъ, что онъ не чело
вѣческій творитъ судъ, но Господень (2. Пар. 19, 6), и что есть на 
небесахъ общій для всѣхъ Судія. Наставники и воспитатели юно
шества, образующіе слугъ Царя и Отечества для разнообразныхъ 
сферъ ихъ дѣятельности,—да несутъ просвѣтительный трудъ свой съ 
самоотверженіемъ, терпѣніемъ и любовію. Пастыри Церкви да рев
нуютъ святою ревностію о спасеніи ввѣренныхъ ихъ попеченію душъ 
и служатъ для своихъ пасомыхъ примѣромъ житія благочестнаго. И 
вообще, кто бы въ какомъ ни состоялъ званіи, долженъ всѣми сила
ми, по мѣрѣ своихъ способностей, трудиться для блага общаго, не 
щадя живота своего, и тогда въ исполненіи возложенныхъ на насъ
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но-преданными сынами Отечества; тогда многообразная наша обще
ственная дѣятельность будетъ однимъ великимъ подвигомъ христіан
скаго и вѣрноподданническапо самопожертвованія.

Вѣрные сыны Отечества! Божіимъ благоволеніемъ Держава Рус
ская достигла такого величія, славы и силы, что занимаетъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ между всѣми царствами міра. Еще и еще будетъ воз
растать возлюбленное Отечество наше въ величіи и утверждаться 
йъ мирѣ и благоденствіи, если вѣковыя, завѣтныя, священныя нача
ла Народной жизни нашей пребудутъ тверды, непоколебимы, и если 
всѣ мы, и каждый изъ Насъ, съ совершеннымъ самоотверженіемъ и 
вѣрностію будемъ исполнять тѣ священные обѣты, которые мы тор
жественно произнесли ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
АВГУСТѢЙШЕМУ МОНАРХУ нашему, при Его воцареніи. Тотда 
никакая злоба и зависть враговъ внѣшнихъ, никакіе замыслы враговъ 
внутреннихъ не поколеблютъ могущества Отечества нашего.

Въ знаменательный, приснопамятный день восшествія на пре
столъ Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА нашего, мы 
молились, вмѣстѣ съ Св. Церковію, да пріиметъ Онъ съ небесе къ 
правленію и правосудію силу и премудрость, да будетъ самодержа
віе Его непоколебимо, царствованіе благопоспѣшное во всемъ и бла
годенственное. Нынѣ же, празднуя благополучно совершившееся де
сятилѣтіе Его славнаго царствованіяя, вознесемъ особенно усердныя, 
сугубыя благодарственныя молитвы и моленія къ Царю царей, даро
вавшему Державѣ Русской вступить въ это свѣтлое торжество, и бу
демъ пламенно молить Его благость, да умножатся и препрославятся 
лѣта благословеннаго царствованія великаго МОНАРХА нашего, въ 
которомъ почиваетъ все чаяніе Россіи, да не престаетъ Господь нис
посылать на Помазанника Своего, Всевышнимъ Промысломъ чудо
дѣйственно хранимаго, свое вышнее преизобильное благословеніе, а 
чрезъ Него и на все царство русское, да утверждается оно болѣе и 
болѣе въ истинномъ благоденствіи и возврастаетъ въ силѣ и величіи. 
Помолимся и о самихъ себѣ, да духъ вѣрности, совершенной пре
данности и истиннаго христіанскаго повиновенія всецѣло проникаетъ 
умы и сердца наша и обыметъ всѣ званія и всякое сословіе. Аминь.
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сказанная при открытіи церковно-приходской школы въ Тифлисскомъ Преобра

женскомъ монастырѣ (28 Окт. 1890 года).

Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, благоволивый 
вложить вамъ, отцы и братіе, сіе благое намѣреніе—устроить въ стѣнахъ обите
ли разсадникъ духовнаго просвѣщенія для малыхъ сихъ\. Да возрастаетъ же онъ 
подъ вашимъ благопопечительнымъ надзоромъ и благоустроительнымъ руковод
ствомъ въ прекрасный вертоградъ, и да будетъ онъ добрымъ свидѣтельствомъ 

' вашего непостыднаго дѣланія—не только на землѣ, предъ Высшею церковною 
Властію; но и тамъ—предъ престоломъ Всевышняго!

Для монаховъ, послѣ молитвенныхъ подвиговъ, школьное дѣло—это самое 
благородное и душеспасительное занятіе. Жить не для себя только, но и для 
блага другихъ; трудиться не для своего только спасенія, но и для спасенія ближ
нихъ, это должно быть священною обязанностію и непремѣннымъ долгомъ не 
для бѣлаго только духовенства, мо и для чернаго,—монашествующаго. И тѣмъ болѣе 
это нужно сказать относительно такихъ монастырей, какъ этотъ монастырь и по
добные этому: самое уже его положеніе въ городѣ, а не въ пустынѣ, вызываетъ 
его на подобную миссію!..

Если мы обратимся къ исторіи Грузіи, то увидимъ, что вездѣ, гдѣ только 
были здѣсь монастыри,—они всегда были, какъ выражается одинъ историкъ (Платонъ 
Іосселіани)—«жилищами наукъ и разсадниками просвѣщенія». Въ здѣшнихъ мона
стыряхъ знакомились не только съ правилами вѣры и нравственности, но даже 
и съ Философіей (Истор. Груз. Церкви Іосселіани стр. 118—119). Сюда притекали 
очень часто за «книжнымъ наученіемъ» и люди изъ высшихъ классовъ общества 
—князья и дворяне, а не рѣдко даже—-и царскіе дгъти. И этотъ монастырь, въ 
которомъ мы нынѣ такъ торжественно открываемъ сей скромный разсадникъ 
церковнаго просвѣщенія,—и этотъ монастырь былъ нѣкогда пріютомъ Высшей 
школы въ Грузіи, изъ которой выходили пастыри и учители для всей Церкви 
Грузинской: я разумѣю продолжительное пребываніе здѣсь нашей Духовной Се
минаріи!..

Да, древніе грузинскіе монастыри могутъ похвалиться своими обитателями 
и ихъ трудами на пользу родного края: стоитъ только взглянуть на величествен
ныя развалины древнихъ монастырей, въ которыхъ нѣкогда спасалось по нѣсколь
ку тысячъ иноковъ, и которыми такъ богата Грузія,—достаточно взглянуть на 
рукописныя сокровища этихъ иноковъ, хранящіяся въ различныхъ книгохрани
лищахъ Грузіи,—довольно привести себѣ на память имена такихъ монаховъ— 
тружениковъ, какъ Іоаннъ и Евфимій (перевели библію съ греческаго на родной 
языкъ и дали своему народу болѣе 19-ти названій различныхъ книгъ),—Арсеній 
Никоцминдскій; Іоаннъ Боянисскій,—Іоаннъ Грдзелидзе,—Іоаннъ Хахульскій (Гру- 
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зинскій Златоустъ),—Захарій Шарапидзе,— Арсеній Икалѵтскій, подвижникъ 
Шіогвимскій, Ефремъ младшій,—Георгій (первый основалъ въ Тифлисѣ высшее 
училище для дворянъ и дѣтей духовнаго званія},—Ѳеофилъ (творецъ каноновъ),— 
Іоаннъ Таачъ,—-Димитрій (схимникъ Гареджійской пустыни),—достаточно вспом
нить имена этихъ только,—не говоря уже о многихъ другихъ, чтобы судить о 
томъ, чѣмъ были нѣкогда для Грузіи монастыри и монахи. «Имена этихъ учите
лей, справедливо замѣчаетъ князь Баратовъ въ своей исторіи,—сохранились въ 
Грузіи для благоговѣйнаго воспоминанія потомства за ихъ великія дѣла на по
прищѣ народнаго образованія» (Ист. Баратова, тетр. III стр. 40).

И доколѣ монастыри выполняли эту высокую миссію, дотолѣ они были и въ 
цвѣтущемъ состояніи; дотолѣ пользовались авторитетомъ и уваженіемъ въ обще
ствѣ,—дотолѣ и жизнь общества христіанскаго была въ нравственномъ отношеніи 
чище, а связи общественныя и государственныя крѣпче! Съ упадкомъ же просвѣ
щенія въ монастыряхъ и съ сосредоточеніемъ дѣятельности монаховъ преимуще
ственно на хозяйственной сторонѣ монастырской жизни, пали и монастыри, 
утратило свое первоначальное значеніе въ обществѣ и монашество. По такой 
порядокъ вещей нельзя считать нормальнымъ, и этого не должно быть!—Мо
настыри должны но прежнему занять свое высокое положеніе въ обществѣ; къ 
этому въ настоящее время направлены заботы и Правительства и лучшихъ людей 
въ самомъ обществѣ.

Поревнуемъ же, отцы и братіе, примѣру доблестныхъ началовождей иноче
ской жизни: будемъ не только принимать въ наши монастыри всякаго рода дая
нія, но и возвращать ихъ тѣмъ, отъ кого получаемъ,—наипаче же чрезъ наученіе 
дѣтей доброхотныхъ дателей—вѣрѣ и благочестію: тогда и наши монастыри, ны
нѣ едва прозябающіе, снова возродятся и снова процвѣтутъ, еже буди—буди!.

Благословеніе преподобныхъ Отцевъ и подвижниковъ церкви Грузинскія да 
будетъ на семъ юномъ вертоградѣ и на всѣхъ насъ—отъ нынѣ и до вѣка! Аминь.

Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Николай.

БЛАЖЕННЫЙ ФОТІЙ, ПАТРІАРХЪ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКІЙ

(окончаніе)

Вышеуказанными тремя сочиненіями («Глоссарій», «Миріобиблій», «Амфи- 
лохики») Фотія его литературная дѣятельность, конечно, не ограничивалась; она 
продолжалась и во всю его послѣдующую жизнь, стяжавъ ему прочную славу 
ученаго человѣка. Однако, именно эти сочиненія показываютъ намъ, какими та
лантами и познаніями обладалъ Фотій еще съ молодыхъ лѣтъ жизни и какимъ 
авторитетомъ уже тогда пользовался онъ и въ высшихъ слояхъ общества.—Сре
ди учениковъ его, жаждавшихъ воспользоваться его ученостью, были; протоспа
еарій Ѳома, Амфилохій, Константинъ философъ (св. Кириллъ, братъ св. Меѳодія) 
и Тарасій, братъ самого Фотія, для котораго писана была „Библіотека" („Ми-
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ріобиблій»).—Отсюда понятно, почему Фотій изъ скромной доли учителя скоро 
возвысился до высокихъ государственныхъ должностей; по избранію сената и 
утвержденію императора, онъ посланъ былъ уполномоченнымъ въ Ассирію, ко дво
ру Багдадскаго Халифа.

Здѣсь былъ центръ, весьма сильной тогда, арабско-мусульманской цивилиза
ціи. Обширныя завоеванія арабовъ, какъ широкая волна бурнаго моря, все болѣе 
и болѣе подчиняли пагубному вліянію магометанскому христіанъ древнихъ по
мѣстныхъ церквей: іерусалимской, сирійской, армянской, грузинской и другихъ. 
Единственно сильной тогда охранительницей православныхъ, подвергшихся на
шествію воинственныхъ мусульманъ, оставалась византійская имперія. Много нужно 
было имѣть надежныхъ качествъ дипломату, поставленному па стражѣ интересовъ 
этой имперіи,—и дѣятельность Фотія въ этомъ случаѣ принесла пользу, можно 
сказать, всему тогдашнему христіанскому міру. Она отличалась преимущественно 
христіански-просвѣтительнымъ, или миссіонерскимъ характеромъ. Какъ человѣкъ, 
получившій всестороннее умственное образованіе и въ тоже время никогда и нигдѣ 
не забывавшій единаго на потребу, Фотій въ Ассиріи—съ одной стороны—ста
рался о возвышеніи знамени греческой христіанской науки и образованности сре
ди арабской культуры, съ другой—непрестанно заботился о повсюдномъ торжествѣ 
непреложной истины евангельской въ православно—церковномъ духѣ. Силою 
своей вѣры и просвѣщенія въ своихъ дипломатическихъ сношеніяхъ на востокѣ 
онъ много содѣйствовалъ смягченію отношеній мусульманъ къ подвластнымъ имъ 
христіанамъ, возвышенію взгляда арабскихъ эмировъ и подданныхъ ихъ на хри
стіанскую вѣру и ободрялъ духъ вѣрующихъ—подъ игомъ мусульманъ.

Другою весьма важною должностью, которую Фотій занималъ прежде сво
его патріаршества, была должность перваго государственнаго секретаря при дво
рѣ византійскомъ.—Современное положеніе дѣлъ внутри имперіи требовало весь
ма большихъ дарованій отъ лица, занявшаго указанную должность. Тогдашнее 
византійское правительство составляли: женщина (императрица Ѳеодора), отрокъ 
(Михаилъ III) и, хотя образованный, но не слѣдовавшій въ жизни своей внуше
нію строгихъ правилъ, вельможа (Варда). Такому-то правительству предстояла 
тогда настоятельная нужда выполнить почтенную задачу возстановленія право
славнаго иконопочитанія и строго-православнаго направленія въ жизни византій
скаго общества и въ воспитанія его юношества. Въ совершеніи этого великаго 
дѣла Фотій оказалъ большія услуги государству своимъ благотворнымъ вліяніемъ 
въ качествѣ перваго государственнаго совѣтника.

Еще болѣе широка и долговѣчна слава Фотія за тѣ великія заслуги его 
церкви, которыя онъ оказалъ по возведеніи своемъ въ санъ константинопольскаго 
патріарха, къ чему вся предшествующая ето жизнь была только приготовленіемъ.

Не смотря на стеченіе многихъ тяжелыхъ обстоятельствъ, среди которыхъ 
Фотію пришлось патріаршествовать въ Константинополѣ, онъ управлялъ церковью 
съ замѣчательною ревностію о славѣ Божіей, съ истинно христіанскимъ муже
ствомъ, великодушіемъ и кротостью перенося всѣ превратности своего положенія, 
какія пришлось испытать ему въ личной жизни своей.



По старанію Кесаря Варды, предшественникъ Фотія на Константинопольской 
патріаршей каѳедрѣ, Бл. Игнатій, былъ устраненъ отъ дѣлъ управленія церко
вью и мѣсто его было предложено Фотію. Послѣ долгихъ колебаній и первона
чальной нерѣшимости вступить на знаменитую каѳедру Григорія Богослова и 
Іоанна Златоуста, онъ однако скоро долженъ былъ согласиться на это, уступая 
общему желанію правительства и народа и, въ 5 дней пройдя всѣ нисшія сте
пени церковныя, въ концѣ 858 г. былъ торжественно поставленъ въ патріарха 
константинопольскаго. Занявъ мѣсто Игнатія, мужа всѣми уважаемаго,—который 
и самъ свою отставку, совершившуюся по интригамъ Варды, считалъ незаконною,— 
Фотій не безъ смущенія ожидалъ дальнѣйшихъ, неблагопріятныхъ для церкви, 
осложеній въ своемъ положеніи и отношеніяхъ.

Ожиданіе оправдалось. Многія лица духовнаго и свѣтскаго званія не 
желали видѣть Фотія патріархомъ на мѣстѣ низложеннаго Игнатія. Эти люди 
стали вездѣ распространять мысль о незаконности возведенія Фотія на патріар
шій престолъ и образовали изъ себя сильную партію, враждебно настроенную въ 
отношеніи къ Фотію и его единомышленникамъ. Въ Константинопольской церкви 
начались-борьба, нестроенія, которымъ не предвидѣлось скоро и конца. Въ этомъ 
дѣлѣ принялъ скоро дѣятельное, но небезъэгоистическое участіе римскій па
па, уже давно начавшій стремиться къ господственному вліянію на дѣла всѣхъ 
помѣстныхъ христіанскихъ церквей.

Но и въ такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ Фотій не потерялся, не палъ 
духомъ, а въ теченіи всей своей жизни до конца показывалъ себя свѣтильни
комъ горѣ свѣтящимъ, и на вѣки занялъ достойное мѣсто въ ряду всего сон
ма доблестныхъ святителей православной церкви.

Это былъ архипастырь учительный въ полномъ и широкомъ смыслѣ сего 
слова; онъ былъ учителенъ не только въ своемъ высокоиросвѣщенномъ и пре
краснохудожественномъ словѣ, но и въ дѣлѣ, и въ цѣлой своей жизни.

Это былъархипастырь, не только благоговѣйный строитель тайнъ Божіихъ 
но и усердный благоустроитель благолѣпія въ чинѣ церковно-богослужебномъ.

Этотъ архипастырь былъ не только ревностнымъ руководителемъ на пути 
спасенія духовныхъ овецъ непосредственно ввѣреннаго ему стада церкви констан
тинопольской, но и попечительнымъ о душахъ ближнихъ—далеко за предѣла
ми ея.

Какъ высокопросвѣщенный ученый-богословъ, въ своихъ бесѣдахъ съ дру
зьями высшаго изъ всѣхъ знаній, знанія богословскаго, Фотій давалъ удовлетво
рительные и разумные отвѣты на многочисленные и разнообразные вопросы. Въ 
своихъ толкованіяхъ на св. Евангеліе и посланія ап. Павла, въ своихъ догма
тическихъ опроверженіяхъ латинскаго лжеученія о св. Духѣ и павликіанской 
(духоборческой) ереси онъ съ замѣчательною основательностью и ясностью изла
гаетъ положенія Православнаго вѣроученія. Съ церковной каѳедры онъ неустан
но проповѣдывалъ слово Божіе, и въ проповѣдническомъ словѣ его столько же 
силы христіанскаго воодушевленія, сколько глубины мысли и красоты слога (тако-
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вы, напр, 4 его бесѣды, изданныя нашимъ ученымъ епископомъ Порфиріемъ 
Успенскимъ).

Въ исторіи церковнаго богослуженія Матери нашей, православной церкви 
греческой, IX вѣкъ является временемъ наибольшей его торжественности, на
чавшей развиваться еще съ IV вѣка. Съ того времени много было въ Византіи 
создано великолѣпныхъ храмовъ (Софійскій, Влахернскій и др.). Много составлено 
было прекрасныхъ церковныхъ пѣснопѣній (трудами: Анатолія Конст., Романа 
Сладкопѣвца, Софронія Іерусал., Андрея Критск., Германа Конст., Іоанна Дамас
кина, Косьмы Маюмск.). На долю IX в. выпало приложеніе къ дѣлу всѣхъ средствъ 
къ церковно-богослужебному благолѣпію, разобраться въ нихъ, уставить чинъ и поря
докъ въ Богослуженіи. И дѣйствительно, въ ІХ-Х в. в. мы находимъ полный разцвѣтъ и 
завершеніе всей неземной красоты православнаго богослуженія. Не даромъ наши пред
ки-послы св. князя Владиміра—въ Византіи въ храмѣ «стояще, на небеси стояти 
мнили»; ихъ разсказы Владиміру о благолѣпіи чина церковнаго расположили сердце 
его принять св. вѣру греческую. Къ ІХ-Х в. в. относится завершеніе богослужеб
наго устава, по которому и у насъ совершается богослуженіе, поражающее своего 
красотою даже иновѣрцевъ. Оно исполнилось, конечно, при главномъ участіи тог
дашняго духовенства. Особенно большое значеніе въ этомъ отношеніи имѣла дѣя
тельность иноковъ студійскаго монастыря. Но также несомнѣнно въ этомъ св. дѣлѣ 
весьма дѣятельное участіе и патріарха Фотія.—Онъ съ благоговѣйною любовію 
совершалъ торжественное священнодѣйствіе, напр., торжественную литію и ходъ 
съ Ризою Богоматери къ морю при нашествіи на Константинополь Россовъ (864 г.). 
Молитва его при этомъ была услышана Богомъ, и нетолько Константинополь былъ 
спасенъ, но и сами враги скоро обратились ко Христу. Фотіемъ же былъ установленъ 
праздникъ въ воспоминаніе упомянутаго чудеснаго событія; онъ составлялъ новыя 
чинопослѣдованія (малое освященіе воды), пѣснопѣнія (стихиры въ честь св. Ме
ѳодія, патр. Конст.) и молитвы (исповѣданіе вѣры при посвященіи епископа). 
Имѣя высокое понятіе о богослуженіи, онъ строго обличалъ небрежность клири
ковъ въ совершеніи его, безсознательное и механическое чтеніе псалмовъ. Объ
ясняя 140 псаломъ („Господи, воззвахъ Тебѣ, услыши мя!“....), онъ говоритъ: 
„слова псалма хорошо извѣстны всѣмъ, но смыслъ ихъ понимается далеко не
многими; особенно странно и предосудительно, что духовные, читая этотъ псаломъ 
весьма часто, иные съ ранняго дѣтства до глубокой старости ежедневно повто
ряютъ одни и тѣже слова его на память, однако не разумѣютъ его и по своей 
крайней небрежности и лѣности не вникаютъ въ смыслъ читаемаго; они подобны 
людямъ, сидящимъ возлѣ золотой руды или запечатаннаго письма безпечно и 
бездѣятельно. “

Въ своей пастырской, управителЬно-руководительной дѣятельности Фотій, 
благодаря своимъ глубокимъ познаніямъ въ исторіи и правовѣдѣніи, является не
сравнимымъ церковнымъ законодателемъ. Въ его обширныхъ и глубокосодержатель
ныхъ сочиненіяхъ по церковному законовѣдѣнію („Номоканонъ11, „Синтагма,,), пере
веденныхъ на многіе иностранные языки и легшихъ въ основу управленія помѣ-
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стйыхъ православныхъ церквей, находится точнѣйшее пониманіе древнихъ правилъ 
апостольскихъ, соборныхъ и отеческихъ, на основаніи слова Божія и свящ. пре
данія. Это надежнѣйшее руководство къ урегулированію всѣхъ сторонъ церковной 
жизни и отношеній къ государству и къ предупрежденію уклоненій отъ порядка. 
Воззрѣнія Фотія на взаимное отношеніе церкви и государства, пастырей и пасо
мыхъ всякаго званія послужили основаніемъ для церковно-гражданскихъ поста
новленій визант. императоровъ (Василія Македонянина и Льва Мудраго), а отсю
да перешли и въ другіе иностранные кодексы.

Насколько Фотій былъ дѣйствительнымъ проводникомъ въ жизни возвѣщен
ныхъ имъ руководительныхъ началъ, показываютъ многочисленныя сношенія его 
съ лицами самыхъ разнообразныхъ положеній и его собственная страдальческая 
жизнь. Въ своихъ многочисленныхъ (болѣе 250), сохранявшихся отъ негодоселѣ, 
письмахъ-къ роднымъ и друзьямъ, къ мірянамъ и духовнымъ, къ сановникамъ 
и самимъ императорамъ-онъ является смѣлымъ провозвѣстникомъ евангельской 
истины, свѣдущимъ и опытнымъ пастыремъ—учителемъ, обличителемъ людскихъ 
пороковъ и страстей, грознымъ вѣстникомъ правды и кары Божіей, благимъ и 
кроткимъ наставникомъ, другомъ и благодѣтелемъ нуждающихся, примирителемъ 
враждующихъ, утѣшителемъ несчастныхъ и ходатаемъ невинно обидимыхъ.

Высоконазидательныя и трогательныя посланія Фотія къ папѣ Николаю I, 
къ восточнымъ патріархамъ (о независимости и дастоинствѣ Православной гре
ческой церкви) и къ болгарскому князю Борису (о его обязанностяхъ) на всѣ 
времена остаются прекрасными памятниками истинно святительскаго благочестія, 
высокой образованности и краснорѣчія Фотія.

Въ случаяхъ уклоненія отъ закона Божія въ жизни и поступкахт> пасомыхъ, 
Фотій, какъ бдительный и ревностный поборникъ правды небесной, безбоязненно 
обличалъ виновныхъ, къ какому бы положенію въ обществѣ они ни принадле
жали.

Обличая народъ въ суевѣріи, онъ уничтожилъ полуязыческій обычай скака
нія въ началѣ, мѣсяца чрезъ огонь. Въ клирикахъ (нисшихъ и высшихъ) онъ 
обличалъ невѣжество, корыстолюбіе, невоздержаніе (Діакона Георгія) и др. по
роки; монахамъ (Акакію) во избѣжаніе нечистыхъ помысловъ внушалъ необходи
мость молитвы, поста, благотворенія и смиренія; въ чиновникахъ осуждалъ не
справедливость, Жестокость, лихоимство и лицепріятіе (Никиты, Ставракія и др.); 
неустрашимое и правдивое обличительное слово Фотія вт> потребныхъ случаяхъ 
направлялось и на самыхъ императоровъ.

Вслѣдствіе неустрашимой ревности въ своихъ справедливыхъ обличеніяхъ и 
непоколебимой твердости въ правдостояніи, Фотій въ теченіи всей своей жизни 
испыталъ весьма много различныхъ огорченій, несправедливыхъ обидъ и стѣсне
ній прежде всего отъ лицъ, облеченныхъ верховной властію, а потомъ и отъ 
другихъ своихъ, довольно многочисленныхъ, враговъ среди нисшихъ и высшихъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ.—Дважды онъ былъ низлагаемъ съ патріаршей ка
ѳедры по волѣ императоровъ—Василія (869 г.) и Льва (886 г.). Но обнаруживая 
свою пастырскую строгость только въ случаяхъ, требовашихъ ея, Фотій вообще 



отличался любовью къ ближнимъ, состраданіемъ, благожелательностью, терпѣли
востью, кротостью и великодушіемъ. Людская несправедливость не ослабляла въ 
немъ горячей ревности на благо ближняго своего, которому неустанно -служилъ 
онъ своими духовными и внѣшними [силами и средствами въ теченіи всей своей 
жизни. Домъ его, въ дни ли его свободы и силы, вліянія или въ дни изгнанія и 
заточенія, былъ всегда открытъ для всѣхъ, желающихъ получить пользу, бла
годѣяніе, утѣшеніе.

Пользуясь своимъ вліяніемъ, онъ ходатайствуетъ предъ высшими лицами о 
прекращеніи обидъ, причиняемыхъ ими нисшимъ. Молодыхъ людей, поступаю
щихъ на службу, онъ руководитъ въ правильномъ усвоеніи ими своихъ обязан
ностей на первыхъ же порахъ ихъ самостоятельной жизни. Своими медицин
скими познаяіми онъ оказываетъ полезную помощь другу своему (Георгію) и 
посылаетъ (халкидонскому архіепископу Захарію) благодѣтельный лекарственный 
напитокъ собственнаго составленія для излеченія трудной и застарѣлой болѣзни 
другому.—

Даже въ дни самыхъ тяжелыхъ своихъ испытаній,—когда, въ теченіи 30 
дней, больной находился въ заточеніи (послѣ перваго низложенія съ патріаршей 
каѳедры), оставленный безъ ухода и прислуги, безъ друзей и даже безъ книгъ,— 
Фотій не впалъ въ уныніе, находя отраду въ молитвѣ къ Богу о церковномъ 
мирѣ, умиротвореніи ближнихъ и благодареніи Бога за испытаніе свыше. Мо
литва его не оставалась втуне; страданія его облегчались, и пора заточенія ми
новала.—

По возвращеніи своемъ на свободу, онъ опять получилъ возможность про
должать свои любимыя занятія наукой среди своихъ ученыхъ друзей, руководя 
устными бесѣдами ихъ и письменными работами. Передъ кончиной Игнатія со
стоялось трогательное дружеское свиданіе съ нимъ Фотія. Тогда послѣ воспита
тельской своей дѣятельности въ отношеніи юнаго наслѣдника престола, Льва VI 
(Мудраго), Фотій снова возвращенъ былъ въ санъ патріарха (въ 879 г.).

Архипастырская дѣятельность Фотія, какъ мы уже сказали, не ограничи
валась предѣлами только византійской паствы; она простиралась далеко за огра
ду ея. Направленная на христіанскія государства она имѣла своею цѣлью огра
дить чистоту православія отъ еретическихъ вредныхъ вліяній; въ отношеніи же 
мусульманъ и язычниковъ цѣлію ея было насадить и утвердить христіанство.

Въ неутомимомъ усердіи Фотія па поприщѣ этой церковно-просвѣтительной 
дѣятельности, съ новою величайшею силой возобновляется та его миссіонерская 
дѣятельность, которая началась еще ранѣе, во время посольства его въ Асси
рію.

Движимый любовію и пастырской ревностью (въ 862—864 гг.), онъ пред
принялъ сношенія съ армянскою церковью, отдѣлившеюся отъ православной (съ 
I) Вселенскаго Собора) изъ-за незначительныхъ религіозныхъ разностей. Эти 
сношенія, (посольство въ Ани, стоя. Арменіи, никейскаго митроп. Іоанна; посла
ніе къ армянскому католикосу Захаріи и проч.) сопровождались благопріятными 
юзультатами.
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Особенно же большихъ усилій и неимовѣрныхъ трудовъ отъ Фотія потребо
вала въ высшей степени славная дѣятельность его въ огражденіе чистоты пра
вославія отъ посягательствъ на него со стороны еретическихъ заблужденій римской 
церкви.—-Уже давно властолюбивый духъ римскаго духовнаго главы произвольно 
допустилъ въ западной церкви значительныя отступленія отъ Единой святой Со
борной и Апостольской церкви Православной—и въ вѣроученіи, и въ управленіи, 
и въ обрядахъ, и въ обычаяхъ жизни, которыя, умножаясь все болѣе и болѣе, въ 
IX в. стали на столько существенны и многочисленны, что грозили неминуемымъ 
раздѣленіемъ между восточною и западною половиною вселенской церкви Хри
стовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, издавна свойственный Риму духъ всемірнаго господства 
непрестанно побуждалъ римскихъ папъ къ всемірной миссіонерской дѣятельности. 
Трудъ противодѣйствія въ указанныхъ намѣреніяхъ Риму былъ тройной,—-нужно 
было удерживать православныхъ отъ возможныхъ колебаній и сомнѣній въ силѣ 
и достоинствѣ своей церкви; разъяснять ея преимущества впадающимъ въ ересь 
латинянамъ, и, наконецъ, предостерегать отъ ихъ пагубной сѣти многочисленные 
народы, еще имѣющіе только просвѣтиться свѣтомъ Христовой вѣры. Стоя на 
высотѣ своего великаго званія Фотій не уклонялся отъ выполненія столь вели
кихъ и трудныхъ задачъ, возлагаемыхъ на него промысломъ и Архипастырскою 
совѣстію. Утверждая православіе напряженною своею дѣятельностью внутри своей 
церкви, онъ неутомимо писалъ посланія папамъ, восточнымъ патріархамъ, бол
гарскому князю, собиралъ соборы (861 и 879 гг.) и посылалъ надежныхъ лицъ 
для сношеній съ многочисленными мусульманскими и языческими народами. Въ 
одномъ случаѣ онъ раскрывалъ древность и чистоту Православія и достоинство 
Греко-восточной церкви, вопреки новшествамъ церкви латино-западной; въ дру
гомъ объединялъ помѣстныя православныя церкви восточныя, выясняя на собо
рахъ духъ православія, призывая ихъ въ лицѣ ихъ первоіерарховъ на единодуш
ную борьбу съ врагами православія; наконецъ, стремился къ насажденію пра
вославной вѣры въ странахъ чуждыхъ еще свѣта Христова, которымъ однако гро
зило со стороны римскихъ миссіонеровъ уже искаженное вѣроученіе, помраченное 
просвѣщеніе.

Эта послѣдняя широкая христіански-просвѣтительная дѣятельность Фотія 
заслуживаетъ особеннаго нашего вниманія. Къ этой дѣятельности, приснопамятной 
у насъ, Фотій, какъ и къ дѣятельности учено-литературной, имѣлъ съ давнихъ 
поръ особенно сильное влеченіе и призваніе.—Не безъ участія его чрезвычайныхъ 
духовныхъ просвѣтительныхъ дарованій и проницательности милліоны мусульманъ 
и іудеевъ на востокѣ и язычниковъ на западѣ просвѣщены свѣтомъ христіан
скаго вѣдѣнія. С. Славные и всѣмъ намъ коротко извѣстные, славянскіе первоучи
тели, св. братья Кириллъ и Меѳодій въ дѣлѣ христіанской проповѣди среди упомя
нутыхъ выше иновѣрцевъ—нехристіанъ были учениками и великими споспѣшниками 
Фотія. Константинъ Философъ въ иночествѣ св. Кириллъ, какъ мы уже видѣли, 
учился у Фотія, еще въ бытность его учителемъ въ придворной византійской шко
лѣ, вмѣстѣ съ императоромъ Михаиломъ III и былъ самымъ преданнымъ учени-
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комъ учителя своего. Отношенія эти не измѣнялись и въ послѣдующее время, 
когда св. Кириллъ посвятилъ себя миссіонерству, а чрезъ него сталъ близокъ 
Фотію и другой братъ—миссіонеръ, св. Меѳодій. При поддержкѣ со стороны 
константинопольскаго правительства, воодушевленные св. вѣрою и любовью, братья 
въ своихъ миссіонерскихъ далекихъ путешествіяхъ постоянно пользовались содѣй
ствіемъ и руководствомъ Фотія. Не безъ его дѣятельнаго участія была отправлена 
миссія (860 г.) къ Козарамъ, которые жили въ нынѣшнихъ юго-восточныхъ и 
кавказскихъ предѣлахъ Россіи и въ своихъ походахъ (VIII в.) доходили до 
Тифлиса (истор. Баратова).

Въ 862 г., по личной просьбѣ славянскихъ князей—Ростислава и Коцела, 
св. братья Кириллъ и Меѳодій были посланы на миссіонерство въ Моравію и 
Паннонію изъ того же Константинополя, при такомъ же участіи Фотія.

Спустя немного времени послѣ этого началась христіански-просвѣтительная 
дѣятельность Фотія въ Болгаріи, на князя которой св. Бориса—Михаила Фо
тій имѣлъ весьма благотворное и прочное вліяніе черезъ свое замѣчательное по 
содержанію и формѣ учительное посланіе, о которомъ упомянуто нами выше. 
(Наставленія здѣсь касаются разныхъ сторонъ жизни и дѣятельности Бориса, 
какъ христіанина, человѣка и князя).

Въ это же время при помощи Фотія свѣтъ христіанской вѣры начинаетъ 
просвѣщать и Руссовъ, предковъ нашихъ—язычниковъ. Какъ къ болгарамъ, такъ 
и къ русскимъ Фотій послалъ епископа съ свитой и всѣми необходимыми для 
нихъ принадлежностями. У всѣхъ упомянутыхъ народовъ Богослуженіе и про
повѣдь, по мысли Фотія, начали вводиться на туземномъ (древне-славянскомъ) язы
кѣ. Состояніе церковныхъ дѣлъ среди новопросвѣщенныхъ народовъ не переста
вало быть предметомъ постоянной и бдительной заботливости со стороны визан
тійской церковной власти въ лицѣ тоже Фотія. Такъ извѣстно, что въ 882 г. прибылъ 
въ Константинополь по дѣламъ церковнымъ изъ Моравіи св. Меѳодій. Фотію съ 
своими пособниками въ миссіонерскомч, дѣлѣ весьма много пришлось положить 
силъ и энергіи на борьбу съ римскими миссіонерами въ упомянутыхъ странахъ. 
Таковы обширные и благотворные труды Фотія, какъ архипастыря.

Бъ 886 году, по подозрѣніямъ императора Льва VI, онъ вторично низло
женъ былъ съ патріаршей каѳедры и сосланъ въ одинъ монастырь, на границахъ 
Арменіи, гдѣ и скончался мирно 6-го февраля 891 г., т. е. ровно 1000 лѣтъ 
тому назадъ.

Обращаясь, въ заключеніе, къ обозрѣнію христіански-ученой и просвѣти
тельной дѣятельности Фотія, мы не можемъ еще не указать, хотя вкратцѣ, 
выдающихся заслугъ его для нашего обширнаго отечества.

Своею ученою литературною дѣятельностью Фотій, какъ первосвятитель 
константинопольской церкви, воспиталъ цѣлыя поколѣнія византійцевъ въ духѣ 
строго-церковнаго и вмѣстѣ вполнѣ сознательнаго исповѣданія Православія и, 
вдохнувъ въ нихъ любовь къ благородному знанію, положилъ начало лучшему 
состоянію духовнаго просвѣщенія Византіи, продолжавшемуся въ теченіи IX— 
XV в. в.—Отсюда же чрезъ заимствованіе и сношенія подъемъ духовнаго про-
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свѣщенія и характеръ его распространился въ другихъ христіанскихъ странахъ, 
а именно—въ Грузіи, въ исторіи просвѣщенія которой вѣка X—XI называются 
(Іоселіани) золотыми вѣками, и въ Россіи, гдѣ принятая изъ Греціи въ IX—X в. в. 
вмѣстѣ съ св. вѣрой христіанская греческая литература легла въ основу всего 
духовнаго нашего просвѣщенія.

Далѣе, Фотій, содѣйствуя вышеуказанными христіански-просвѣтительными 
трудами своими распространенію св. православной вѣры у народовъ родственныхъ 
между собою и составившихъ изъ себя одно мощное государство русское, содѣйство
валъ тѣмъ самымъ образованію единаго стада Христова и въ родномъ богослу
жебномъ языкѣ далъ этому великому стаду единыя уста и единое сердце къ 
прославленію своего Единаго Пастыря—Бога.

Наконецъ, съ пастырскою кротостью и любовію предупреждая римскихъ 
христіанъ съ представителями ихъ во главѣ (папъ: Николая, Адріана, Іоанна) 
объ опасности постепеннаго ихъ уклоненія съ праваго пути Христова ученія и 
апостольскаго преданія и свидѣтельствуя достоинство и чистоту ученія и непри
косновенность самостоятельныхъ правъ церкви православной, онъ на вѣки уяснилъ 
въ сознаніи всѣхъ православныхъ мысль, что нашъ свѣтъ вѣры съ Востока.

Оставаясь вѣрными завѣту великаго, ублажаемаго нами нынѣ іерарха, всѣ 
мы члены великаго государства русскаго и великой семьи славянской должны 
неуклонно и твердо слѣдовать по пути Православія, принятаго нами съ Востока. 
Въ восточной православной церкви путь спасенія указанъ всѣмъ намъ св. Андре
емъ, Первозваннымъ Апостоломъ Христовымъ.

Инспекторъ Сем., С. I. Никаноръ.

АНТОНІЙ I, КАТОЛИКОСЪ ГРУЗІИ И АРХІЕПИСКОПЪ ВЛАДИМІРСКІЙ И 
ЯРОПОЛЬСКІЙ.

Намъ неизвѣстно достовѣрно, сколько времени пробылъ молодой царевичъ 
въ монастырѣ и по какому поводу онъ оставилъ его. Знаемъ только, что въ 1734 
г. онъ былъ обрученъ по принужденію и подъ давленіемъ совѣтниковъ, государ
ственныхъ людей, какч, свидѣтельствуетъ архіеп. Тимооей, *) и женившись, всту
пилъ въ политическую жизнь, въ которой онъ старается занять такое мѣсто, ко
торое, соотвѣтствуя его высокому происхожденію, могло бы способствовать дости
женію его главнѣйшей цѣлизанятію Карталинскаго престола.

Самая женитьба его, какъ видно, имѣла эту цѣль. Онъ женился на дочери 
Гиви Амилахвари, самаго сильнаго и вліятельнаго князя Карталинскаго, считав
шаго себя намѣстникомъ ушедшихъ въ Россію наслѣдниковъ Карталинскаго пре
стола и усердно охранявшаго интересы ихъ въ Грузіи, ведя борьбу, по большей 
части успѣшную, съ Турками, Персами и съ Кахетинскими царями, домогав
шимися Карталинскаго престола. За время отъ 1731 по 1735 г. Гиви Амила-

*) Въ предисловіи къ „Готовому 018417“. Лѣтопись С. Чхеидзе, стр. 341.
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хвари достигъ еще большаго вліянія. Въ это время Турки, захватившіе управле
ніе Карталиніею послѣ смерти Іессея, отца молодаго царевича Теймураза, стали 
ослабѣвать въ борьбѣ съ персидскимъ ПІахомъ Тамазомъ (онъ же Надиръ- 
Шахъ), усилившимся на Востокѣ. Турецкія войска ушли на борьбу съ новымъ 
Шахомъ въ Багдадъ; оба кровожадные врага, Турки и Персы, были заняты вой
ною, и въ 1733 году Грузія находилась въ самыхъ счастливыхъ обстоятельствахъ 
для того, чтобы освободиться отъ ига иноплеменныхъ мусульманскихъ завоева
телей з7). Но, къ несчастію для Грузіи, въ это время явилось много претендентовъ 
на Карталинскій престолъ—въ лицѣ царя Вахтанга VI, устремившагося изъ Россіи 
съ русскимъ войскомъ на границы Грузіи въ 1734 г.; въ лицѣ кахетинскаго ца
ря Теймураза II и, наконецъ, въ лицѣ наслѣдниковъ царя Іессея-Арчила (Абдулъ- 
Бега) и молодого царевича Теймураза *).

Въ такихъ трудныхъ обстоятельствахъ нужно было заручиться помощью влі
ятельнѣйшихъ лицъ въ Карталиніи, и вотъ почему, по нашему мнѣнію, Елена, 
мать Католикоса, поспѣшивъ взять изъ монастыря 14-ти лѣтняго юношу Теймураза, 
нашла необходимымъ связать его родственными узами съ Гиви Амилахвари, силь
нѣйшимъ княземъ Карталиніи, взявши дочь послѣдняго въ супруги для царевича 
въ 1734 или въ началѣ 1735 г. ’8). Впрочемъ неизвѣстно достовѣрно, была ли она 
обвѣнчана съ царевичемъ или только обручена съ нимъ. Архіеп. Тимоѳей выра
жается неопредѣленно: «а онъ (Теймуразъ) былъ принуждаемъ жениться и при
глашаемъ обвѣнчаться, но онъ, презирая минутную жизнь земную и желая очис
тить душу въ горнилѣ дѣвства, уклоняется отъ супружества въ дѣвственномъ цѣ
ломудріи и впечатлительная душа его неудержимо стремится къ подвигамъ ино
ческимъ “ .

Какъ бы то ни было, но обрученная невѣста 14-ти лѣтняго царевича, какъ 
сейчасъ увидимъ, находилась подъ властью отца и безъ сомнѣнія въ его же до
мѣ и отецъ ея, боясь угрозъ шаха, вынужденъ былъ доставитъ дочъ свою ему въ 
лагерь иранскаго повелителя, чего не могло бы быть, если бы она была обвѣн
чана съ царевичемъ и находилась въ домѣ мужа, подъ его властью: царевичъ 
всегда могъ бы укрыть свою жену въ Имеретіи у родственниковъ или, въ край
немъ случаѣ, вывесть ее въ Россію. Что вызвало шаха къ такому насилію, неиз
вѣстно. Можетъ быть это произошло по интригамъ кахетинскаго царя Теймураза

37) Переписка иностр. Госуд. съ Рос. Госуд. стр. 191—192; 198—200.
*) Почтенный археологъ Броссе находится въ заблужденіи, утверждая что Георгій- 

Абдулъ-бегъ или Арчиллъ есть сынъ Елены, второй жены царя Іессея. Онъ былъ сынъ неза
конной жены Іессея —Маріаммы, какъ это доказывается содержаніемъ вышеприведеннаго 
письма матери Антонія. Нізѣ. <іе Іа Беог^. П, Ііѵг. 2, р. 62, въ примѣчаніи.

38) Картлисъ Цховреба II, стр. 339; —Буткова „матеріалы для новой исторіи Кавказа® 
ч. I, стр. 137, 228 и 229. „Исторія Георгіанская о юношѣ Амилахваровѣ®, переводъ И. С. 1779 г. 
с, и. стр. 53. Экземляръ этой интересной книги наход. у генерала И. Амилахвари, ведущаго 
свой родъ отъ Гиви. Вотъ родословіе его: Папуна (XVII), Іоатамъ, Андукафаръ, Димитрій 
(братъ Гиви), Давидъ, Бардзимі. и Гиви.



II, находившагося тогда при шахѣ 39) и старавшагося разстроить планы потомковъ 
Іессея и непокорнаго ему князя Гиви Амилахвари. Наши историки передаютъ объ 
этомъ лишь то, что дочь Амилахвари весьма понравилась шаху, когда (1735 г) 
онъ былъ въ Грузіи ‘°). Но изъ разсказовъ лѣтописца “) видно, что это случи
лось до прибытія Шаха въ Тифлисъ. Лѣтописецъ прибавляетъ, что Амилахвари, 
вызванный Шахомъ, не согласился доставить ему свою дочь; но кода Шахъ, раз
гнѣвавшись, приказалъ схватить и обезславить его, онъ вытребовалъ ее и до
ставилъ Шаху **).

Сближеніе молодаго царя съ вліятельнѣйшимъ княземъ Карталиніи должно 
было выдвинуть царевича Теймураза на первый планъ и устранить остальныхъ 
соискателей престола,—въ лицѣ царей Вахтанга и Теймураза, а также въ лицѣ 
старшаго брата своего, царевича—Абдулъ-Бега, незаконнаго сына Іессея. И дѣй
ствительно мы видимъ, что съ этого времени Гиви Амилахвари охладѣваетъ къ 
къ царю Вахтангу VI, интересы котораго онъ, какъ его намѣстникъ въ Грузіи, 
доселѣ защищалъ отъ всякихъ притязаній извнѣ “) и царь Вахтангъ, замѣтивъ 
это, пересталъ сноситься съ Амилахвари, котораго, какъ видно, называлъ даже 
измѣнникомъ “). Гиви Амилахвари вступаетъ вт борьбу съ кахетинскими царями 
и всячески старается устранить претендентство Абдулъ-Бега на Карталинскій пре
столъ. При этомъ Гиви опирается сначала на силу Турокъ, но видя постепенное 
паденіе могущества Турціи, онъ ищетъ покровительства персидскаго Шаха. Но 
Шахъ персидскій, Надиръ, отнявшій у него дочь, вовсе не раздѣлялъ често
любивыхъ притязаній его и управленіе Грузіею поручилъ родственнику Кахетинска
го царя Али-Мирзѣ (извѣстному еще подъ именемъ Александра) *’), устранивъ 
отъ престола потомковъ Іессея и самого Теймураза II, царя Кахетинскаго. Этотъ 
послѣдній, вмѣстѣ съ Гиви Амилахвари и многими грузинскими князьями, измѣн
нически былъ схваченъ Шахомъ и задержанъ. Царь же Вахтангъ VI, прибывшій 
изъ Россіи къ границамъ Грузіи съ цѣлью возвратить себѣ при помощи Русскаго 
войска Карталинскій престолъ, принужденъ былъ навсегда оставить свои притя
занія и возвратиться въ Астрахань (гдѣ онъ умеръ съ горя въ 1737 г.), такъ 
какъ Русскія войска очистили весь прикаспійскій край до самаго Кизляра 43).

Дѣло Гиви Амилахвари и претендентовъ на карталинскій престолъ послѣ

39) Картлисъ Цховреба стр. 339.
40) Буткова I., стр. 137.
41) Картлисъ Цховреба II, 339.
42) іЪій. Въ одной рукописной замѣткѣ П. Іоселіани, находящейся у насъ, передается 

темно, что католикосъ имѣлъ жену, которую онъ оставилъ скоро вслѣдствіе непостижимаго 
и неожиданнаго испытанія, которое приключилось съ нею (женою) при игрѣ въ „нарды". Вѣ
роятно авторъ замѣтки руководствовался распространеннымъ мнѣніемъ, что царевичъ про
игралъ жену въ игрѣ въ кости.

43) Переп. Груз. царей съ Рус. Госуд. стр. 203—201; 198—199; 206.
44) іЬій. стр. 203—204.
45) Картлисъ Цховреба II, 339, 477.
46) Бутковъ I, 125—128, 132.



этого казалось совершенно проиграннымъ. Однако Амилахвари успѣлъ бѣжать отъ 
рукъ шаха и укрыться на время съ семействомъ въИмеретіи у родственниковъ 4’). 
Можетъ быть, онъ съ собою взялъ туда и семейство Іессея. Отсюда онъ не 
переставалъ замышлять противъ шаха. Между тѣмъ, озлобленный на него шахъ 
Надиръ, разоривъ вконецъ его владѣнія, опустошилъ Карталинію и ушелъ въ 
Персію, обложивъ Грузію тяжелою данью *8). Тогда Гиви Амилахвари при помощи 
кеяискага Эристава к небольшаго Имеретинскаго войска, возмутилъ всю Карта- 
линію (1736 г,) и открылъ упорную борьбу въ Персами. Три раза онъ побѣдилъ 
персидское войско и, наконецъ, нанесъ окончательное пораженіе Сефи-хану персид
скому и Абдулъ-Бегу—брату католикоса, предводительствовавшимъ персидскими 
войсками 49). Тогда послѣдніе открыли переговоры съ возмутившимися и во время 
переговоровъ измѣннически захватили Гиви Амилахвари со многими князьями и 
заточили послѣдняго въ Тифлисскую крѣпость. Сынъ Іессея Абдулъ-Бегъ за та
кія услуги сдѣланъ былъ шахомъ правителемъ г. Гори и за тѣмъ скоро (1736 
г. 10 Окт.) царемъ Карталиніи, подъ именемъ Арчила 5о). Кахетія же досталась 
Али-Мирзѣ (Александру). Заточенные же въ Тифлисѣ Гиви Амилахвари вмѣстѣ съ 
кахетинскимъ царемъ Теймуразомъ II и грузинскими князьями были отведены въ 
Персію, откуда они были возвращены только послѣ похода шаха въ Индію и за
воеванія ея въ 1738 г. ’*). Въ этомъ походѣ участвовало небольшое Грузинское 
войско подъ предводительствомъ молодаго Ираклія II и Гиви Амилахвари.

Съ отведеніемъ въ Персію Гиви Амилахвари и воцареніемъ въ Грузіи Абдулъ- 
Бега, ”) старшаго брата католикоса, незаконнорожденнаго сына Іессея, должны 
были разрушиться всѣ планы молодаго царевича Теймураза и его матери относи
тельно занятія Карталинскаго престола. Послѣ этого нечего было имъ оставаться 
въ разоренной странѣ. Положеніе ихъ среди такихъ условій казалось даже не 
безопаснымъ. Во время предшествовавшихъ неурядицъ въ Грузіи они принуждены 
были скрываться въ ущельяхъ Кавказа и преимущественно въ Осетіи “’). Послѣ 
плѣненія же Амилахвари мать католикоса съ 17 лѣтнимъ сыномъ своимъ отпра
вилась сначала въ Имеретію и скоро за тѣмъ рѣщилась окончательно оставить 
Грузію и переселиться въ Россію, гдѣ она надѣялась найдти сочувствіе у право
славной Императрицы и родственниковъ своихъ, жившихъ въ Россіи. Между этими

47) Картлисъ Цховреба II, 339. •
48) іѣі<1. стр. 339—340.
49) ІЬШ. 340—341, Вгоззеі. Нізі. 4е Іа Сгеог^, II, Іѵг. II, р. 50—52.
50) ІЬ'кІ. 341. Ніві. <іе Іа (іеог§. Вгоззеі., II, Ііѵ 2, р, 52.
51) Картлисъ-Цховреба стр. 341—342. Унасъ есть весьма интересное подлинное письмо 

Надиръ Шаха (къ Ризѣ Кули-Хану 1739 г.), подробно описывающаго исторію своего знаме
нитаго похода въ Индію.

52) Впрочемъ Абдулъ Бегъ царствовалъ не болѣе года. Онъ былъ вызванъ въ Персію 
и правителемъ Грузіи былъ назначенъ персидскій чиновникъ, а въ 1738 г. съ титуломъ царя 
Кахетинскаго былъ присланъ изъ Персіи царь Теймуразъ И, заслужившій расположеніе Шаха 
(Карт. Цховреба 11,478 и 342). 06. Адулъ-Бегѣ см. Нізі О. И, ііѵ. 2, р. 58, 63, ,84, 148, 162.

53) Мѣрное Слово V.
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родственниками она особенно надѣялась на сочувствіе и помощь родной сестры 
своей Даріи (она же Екатерина), жены умершаго въ Россіи имеретинскаго царя 
Арчилла, жившаго въ Россіи съ 1696 г. и тамъ же скончавшагося въ 1712 г. Въ 
концѣ 1737 г. или въ началѣ 1738 Елена съ сыномъ своимъ, царевичемъ Тейму
разомъ и съ свитою, захвативъ съ собою все свое движимое имущество, отпра
вилась въ Россію черезъ горы, но неизвѣстно по какому пути. На дорогѣ по
стигло ихъ несчастіе: на нихъ напали лезгины, ограбили ихъ и захватили всѣхъ 
въ плѣнъ. Въ донесеніи своемъ русской Императрицѣ (отъ 1740 г. Марта м.) объ 
этомъ своемъ несчастномъ приключеніи она пишетъ между прочимъ, что у ней 
были съ собою дорогія иконы и много св. мощей въ золотыхъ ящикахъ, украшен
ныхъ дорогими камнями, а также разнаго рода серебрянныя вещи, стоимостью 
болѣе, чѣмъ въ 31,000 р., и что все это захвачено лезгинами “). Неизвѣстно, 
долго ли они томились вч> неволѣ и какимъ путемъ освободились изъ плѣна, 
только въ 1738 г. они уже достигли Русской границы „но претерпѣніи всѣхъ 
трудностей продолжительнаго пути, въ теченіи коего жизнь путешественниковъ не
однократно подвергалась опасности11 вв). Изъ Кизляра, куда они пріѣхали, путе
шественники отправились далѣе и прибыли въ Астрахань, съ намѣреніемъ продолжать 
далѣе путь въ Москву, но здѣсь остановили ихъ мѣстные чиновники, которые сооб
щили высшему Начальству „о пріѣздѣ какого то грузинскаго царевича Теймураза 
Іессеевича со свитою11 ’6). Запрашивали Начальство, какъ поступить. Ограбленный 
царевичъ въ томительномъ ожиданіи разрѣшенія ѣхать далѣе, принужденъ былъ 
заложить свою дорогую шапку, усыпанную жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями 
за 500 р. Скоро объявленъ былъ гостямъ указъ Государыни объ обратномъ воз
вращеніи его съ матерью въ свою землю. Несчастная мать, находившаяся въ 
бѣдности и нищетѣ, чувствуя безвыходность своего положенія въ чужой странѣ 
безъ средствъ къ существованію, была крайне поражена этимъ отказомъ и, какъ 
она пишетъ, „много плакала11. Въ прошеніи своемъ къ Императрицѣ, написан
номъ по сему случаю, она „старалась умилостивить сердце Государыни юностью 
(18 лѣтняго) своего сына, опасеніемъ принужденнаго обращенія его въ вѣру ма
гометанскую или продажи въ неволю, заслугами родителя и родственниковъ и, 
наконецъ, объявила, что живая не можетъ ѣхать обратно тою дорогою, которою 
пріѣхала, почему и просила, если она не достойна предстать предъ Государынею, 
то позволить ей проживать въ Астрахани или другомъ какомъ либо мѣстѣ Россіи 
на казенномъ содержаніи1161). На это прошеніе послѣдовалъ новый указъ Импе
ратрицы: „монахиню Елизавету и сына ея Теймураза „выслать изъ предѣловъ 
Россіи въ городъ Гребенскихъ Козаковъ, близь Черкесъ лежащій, для ожиданія

54) Арх. Св. Синода 1799 года. № 374, переп. груз. царей, стр. ЬХХХѴІІІ; „Иверія„ 
1879 года № 9.

55) Перев. Груз. Царей съ Рос. Госуд. стр. ЬХХХѴІІІ.

56) Арх. св. Синода. Дѣло 1739 г. № 374,

57) Переп. Груз. царей съ Руо. Гос. стр. ЬХХХѴШ.



тамъ новаго указа Государыни.» ’8) Какъ ни тяжело было для странниковъ та
кое повелѣніе Императрицы, оно было исполнено; странники, несмотря на слезы 
грузинскаго царевича, высланы были въ томъ же 1738 г. -изъ предѣловъ Россіи 
въ Черкесскую землю, ”) гдѣ ихъ могли ожидать всякія непріятности со стороны 
враждебныхъ горцевъ. Царевичъ съ матерью и свитою отправились къ Черкесамъ, 
вѣроятно родственникамъ царя Вахтанга VI, который былъ женатъ на кабардин
ской княжнѣ и надѣялись найдти у нихъ безопасный пріютъ. Но они ошиблись 
въ своихъ разметахъ: Черкесы ограбили и взяли ихъ въ плѣнъб0) и, наконецъ, 
какъ пишетъ сама монашествующая царица, вознамѣрились убить ихъ61). На
ходясь въ такой опасности и при томъ въ крайней нуждѣ, монашествующая царица 
обратилась къ родной сестрѣ своей, вдовствующей царицѣ, Даріи Арчиловнѣ, съ 
просьбою ходатайствовать о дозволеніи имъ представиться ко Двору. Дарія стала 
хлопотать предъ Русской Императрицею объ избавленіи сестры своей изъ плѣна, 
и ходатайство ея было принято в1). Императрица приказала собрать справки отно
сительно личности молодаго царевича и матери его. Оказалось, что причиною 
задержанія гостей и выселенія ихъ изъ границы было то, что молодаго царевича 
Теймураза Іессеевича при Русскомъ Дворѣ считали за царя Кахетинскаго Тейму
раза II, взятаго за сопротивленіе Шаху Надиру въ плѣнъ въ Персію и, по пред
положенію Двора, бѣжавшаго изъ Персіи въ Россію.

Но убѣдившись, что прибывшій въ Россію царевичъ не тотъ Теймуразъ, ко
торый оказался ослушникомъ Шаха, Императрица написала указъ Оберъ-Комен- 
данту Кизлярскому Юнгеру, что „если сей Теймуразъ есть тотъ самый, который 
содержался въ Персіи или какой выходецъ изъ владѣній Шаха, то его у насъ 
укрывать не подлежитъ въ силу трактатовъ, между обоими Государствами суще
ствующихъ, и всякое отступленіе отъ коихъ влечетъ за собою ссору или разрывъ 
между нами.» Вслѣдствіе чего Юнгеру предписывалось „тайно допросить Тейму
раза, откуда онъ и зачѣмъ ко Двору ѣдетъ, и въ случаѣ пріѣзда его изъ Персіи, 
объявить ему о невозможности продолжать путь; представить ему опасность, ко
торой онъ инымъ образомъ подвергается, когда Шахъ будетъ требовать его выда
чи/ Кромѣ того, Императрица предписывала, „не брать съ него (царевича), изъ 
уваженія къ бѣдности, взятыя 'имъ въ займы 500 р. и возвратить данную имъ 
при семъ въ закладъ жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями украшенную шапку; 
объявить царевичу, что онъ посредствомъ письма можетъ донести сюда, если о 
чемъ имѣетъ: не препятствовать ему ѣхать въ Москву, если онъ ѣдетъ изъ Име- 
ретіи или изъ Турціи съ порученіями отъ царя Имеретинскаго, или съ чѣмъ либо 
касающимся до Россіи11 6’).

58) іЬіа. стр. ЬХХХІХ.
59) Архивъ св. Синода дѣло 1739 г. № 374; Переп. царей Рос. ЬХХХІХ.
60) Перениек. Грув. царей (тамъ-же).
61) Арх. Синода (тамъ-же)
62) іЪіа.
63) Переп. Груз. царей съ Рус. Госуд. ЬХХХѴІП—ЬХХХІХ.
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Между тѣмъ, не дождавшись донесенія Юнгера, въ Петербургѣ, въ иностран
ной коллегіи, допросили о личности царевича, князя Росеба Георгіевича, посла 
Кахетинскаго царя Теймураза II, привезшаго Императрицѣ письма отъ царя и 
Кахетинскаго духовенства о защитѣ и покровительствѣ Россіи64). Росебъ показалъ, 
что „тотъ Теймуразъ, который прибылъ въ Кизляръ, племянникъ бывшаго царя 
Грузинскаго Вахтанга11 и что Теймуразъ II Кахетинскій теперь въ Персіи» “). 
Удовлетворившись этими справками, иностранная коллегія указомъ велѣла Кизляр
скому Начальству пропустить безостановочно черезъ Кизляръ, Астрахань до 
Москвы Грузинскую царевну, монахиню Елизавету, и сына ея Теймураза, выслан
ныхъ за границу, гдѣ они, претерпѣвъ грабежи Черкесовъ, находятся въ крайней 
бѣдности»вв).

Между тѣмъ какъ въ Петербургѣ собирали эти справки о личности молода
го царевича, Грузинская царевна, ограбленная Черкесами и находившаяся въ 
плѣну у нихъ, рѣшилась для спасенія своего сына отъ опасности быть убитымъ 
Черкесами В7) тайно отправить его обратно въ Грузію, въ Имеретинское царство. 
Царевичъ благополучно достигъ Кутаиси и остался тамъ ®8). Мать же рѣшилась 
остаться на мѣстѣ въ ожиданіи извѣстій изъ Петербурга въ твердой мысли про
вести остатокъ своей жизни въ какомъ либо русскомъ женскомъ монастырѣ. Указъ 
русской Императрицы, дозволявшій ей съ сыномъ представиться ко двору россійско
му, былъ полученъ ею въ 1739 г., когда сынъ ея уже былъ въ Имеретіи. Вос
пользовавшись симъ указомъ, Елизавета отправилась въ Москву къ сестрѣ своей 
Даріи Арчиловнѣ, куда она прибыла 9-го Марта 1739 г. съ небольшею свитою 
изъ 4 человѣкъ женскаго пола, и остановившись сначала у сестры, просила Рус
скую Императрицу дать ей и ея свитѣ мѣсто въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, (быв
шій домовый Патріаршій), въ которомъ было много Грузинскихъ монахинь и 
который съ 1745 года былъ окончательно отданъ имъ69). По повелѣнію Импе
ратрицы, св. Синодъ отвелъ въ этомъ монастырѣ ей (Елизаветѣ) лично двѣ кельи 
„пристойнѣйшія1170). Но въ слѣдующемъ 1740 г., въ мартѣ, опа просила Импера
трицу опредѣлить ей содержаніе изъ казны, такъ какъ она «за болѣзнью и ста
ростью не можетъ жить въ монастырѣ, да и русскаго языка не знаетъ.» ’’) Но 
прошеніе ея оставлено было безъ послѣдствій: Св. Синодъ велѣлъ ей (13-го мая) 
жить въ томъ-же монастырѣ ”).

64) іыа стр. 208, 212, 216.
65) іЫй стр. ЬХХХІХ.
66) ша.
67) Арх. Св. Син. Дѣло за 1739 г. № 374.
68) ІЪіа См. также Ніві. 4е Іа беог^. Вговзеі II, 2, р. 62.
69) ІЪіа. Дѣло за 1745 г. № 283. Въ 1745 г. жили въ монастырѣ 41 Грузинскихъ мона

хинь подъ управленіемъ игуменьи Нины, имеретинской царевны.
70) іЪіа Дѣло за 1739 г. № 374.
71) іЪіа. При этомъ она добавляла, что „бабка ея, Елена Леонтіевна, и отекъ ея Нико

лай (Ираклій I), были воспитаны при Русскомъ Дворѣ.“
72) ІЪІ4.



НИКОЗСКІЙ СОБОРЪ.
Никози раскинуто въ живописномъ ущеліи большой Ліахвы. Отъ мѣстечка 

Цхинвали до Никози считается около трехъ верстъ. Все это пространство, (Сли
чающееся роскошною растительностью, покрыто виноградниками и столѣтнймй орѣ- 
шниками, живописно разбросанными по берегамъ большой Ліахвы.

Но село Никози замѣчательно не столько своимъ очаровательнымъ Мѣстопо
ложеніемъ,—сколько своимъ соборомъ, въ которомъ почиваютъ мощи св. Пёрво- 
мученика Грузинской церкви Раждена.

Онъ издревле былъ предметомъ благоговѣнія православнаго народа Грузин
скаго, стекавшагося сюда на богомолье,—-особенно въ день памяти св. Раждена— 
3-го Августа. Не далеко отъ собора находится четырехъ-ярусная башня, въ ко
торой и теперь можно различать рядъ монастырскихъ келій. При входѣ въ башню, 
въ юго-западномъ ея углу, тамъ, гдѣ есть сводчатая комнатка, говорятъ, былъ 
подземный ходъ, который теперь заваленъ мусоромъ и камнями. Кѣмъ основана 
эта башня, остается неизвѣстнымъ.

Весь соборъ окруженъ былъ каменною стѣною, на протяженіи ЗОО саженей 
въ окружности; она, какъ видно, снабжена была бойницами для отпора напа
давшихъ враговъ,—теперь едва замѣтными. Во время непріятельскихъ нашествій 
жители укрывались въ крѣпкой соборной оградѣ и находили здѣсь безопасный 
пріютъ; здѣсь же, въ сѣверной части соборнаго двора, помѣщался и домъ Ни- 
козскихъ святителей. Но съ теченіемъ времени, нѣкоторые изъ Никозцевъ, зло
употребивъ временнымъ пріютомъ, оказаннымъ имъ соборомъ, и послѣ умиротво
ренія горцевъ, остались жить въ оградѣ его, продолжая и по сіе время по не
многу захватывать часть соборнаго двора.

Никозскій храмъ имѣетъ въ длину 26 аршинъ, ширину 18, высоту съ купо
ломъ 54 аршина; утверждается онъ на четырехъ массивныхъ колоннахъ. Внутри 
храмъ былъ въ древности расписанъ, но живопись вся была смыта дождевой во
дой, такъ что едва замѣтны были фресковыя изображенія въ алтарѣ. На плафо
нѣ иконостаса, какъ можно судить на основаніи найденныхъ въ сѣверной стѣнѣ 
собора обломковъ, бы.,іи скульптурныя изображенія (барельефы), замѣнявшія со- 

I бою мѣстныя иконы. Внѣшняя сторона храма украшается скульптурными изваянія
ми; вполнѣ сохранилась рѣзьба на западныхъ и южныхъ дверяхъ собора и на оконной 
рамѣ въ сѣверной его части; эта послѣдняя рѣзьба особенно отличается тонкостью 
и изяществомъ отдѣлки.

Противъ восточной колонны существуетъ еще во всей своей древней простотѣ 
каменная каѳедра бывшихъ Никозскихъ святителей, помѣщающаяся подъ малымъ 
куполомъ. Вполнѣ сохранились—горнее мѣсто для возсѣданія епископа и пресвитеровъ 
и каменная купѣль для крещенія горцевъ. Изъ старинныхъ иконъ уцѣлѣла только 
одна-Успенія Пресвятыя Богородицы. Эта икона имѣетъ кругомъ серебрянно-вы- 
зоюченный окладъ, на которомъ художественно изображены дванадесять праздни
ковъ. На лѣвой сторонѣ оклада слѣдующая надпись грузинскимъ гражданскимъ
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(мхедрули) шрифтомъ *): «Мы, Гофъ-Маршала Зураба Мачабели сынъ Вахтангъ и 
супруга наша Гука, урожденная Амилахвари, оковали сей образъ Успенія, въ 
умилостивленіе за души наши и воспитаніе дѣтей нашихъ. Корониконъ 417». 
Указанный здѣсь корониконъ соотвѣтствуетъ 1729 году. (Подробности объ этой 
иконѣ можно прочесть въ газетѣ „Иверія“ за 1890 годъ, въ помѣщенной нами 
въ августѣ замѣткѣ). Помостъ собора устланъ гробницами князей Найденовыхъ, 
есть здѣсь и гробница царевны Анаханумъ.

Изч> гуджаръ, дошедшихъ до насъ, самая древняя имѣетъ дату 1565 гола. 
Означенная грамота Рообама, Гарей, Іорама и Іотама ІІавленишвили свидѣтель
ствуетъ, что царь Вахтангъ Горгасланъ построилъ Никозскую церковь и пожер
твовалъ ей село Земо-Никози съ крестьянами, но что эти крестьяне но смутнымъ 
обстоятельствамъ, разсѣялись по разнымъ мѣстамъ, а селеніемъ Земо-Никози за
владѣли ихъ предки. Желая ознаменовать преданность свою царю Симеону и су
пругѣ Его Нестанъ-Дареджани, они Земо-Никози со всѣми жителями и землями 
пожертвовали Никозской Вознесенской церкви *).

Изъ уваженія къ могилѣ св. Раждена, царь Вахтангъ Горгасланъ основалъ 
въ Никози епископскую каѳедру, которая управляла церквами горныхъ мѣстъ, 
прилегавшихъ къ Кавказу отъ рѣки Ксани до хребта горъ Имеретинскихъ. Къ 
паствѣ этой епархіи принадлежали: Осетины, ^валетцы и Глоли. Никозскіе епи
скопы, какъ видно изъ манускрипта Ѵ'ПІ вѣка, составленнаго царемъ Арчиломъ, 
въ Іерархіи грузинской Церкви занимали 21-е мѣсто и возсѣдали ниже Самта- 
війскаго ’).

Трудно указать лѣтописный рядъ Никозскихъ святителей вслѣдствіе отсут
ствія необходимыхъ документальныхъ данныхъ. Послѣдняго епископа Аѳанасія 
(т1810 года) нѣкоторые старожилы села помнятъ хорошо; при немъ въ 1799 году 
похищенъ изъ собора Св. Крестъ, сдѣланный изъ части животворящаго древа и 
имѣвшій въ длину 4 вершка. Этотъ крестъ получилъ отъ патріарха Іерусалимска
го царь Вахтангъ-Горгасланъ, который, украсивъ его драгоцѣнными камнями, 
поставилъ въ Никозскомъ соборѣ. И самая надпись, помѣщенная вокругъ креста, 
свидѣтельствовала о принесеніи этой святыни изъ Іерусалима царемъ Вахтангомъ 
Горгасланомъ послѣ посѣщенія имъ святой земли. Царица Русуданъ, дочь Тамары 
обновила *) означенный крестъ и въ Никозскомъ храмѣ онъ находился до послѣд
няго царя грузинскаго Георгія ХШ, въ царствованіе котораго онъ исчезъ без
слѣдно. Это-та самая ч$сть древа животворящаго, о существованіи «второй 
извѣстно было всему Востоку и о которой не разъ писали западные историки.

р л *Ь.>
2) Описаніе древностей г. Тифіиса П. Іоселіани стр. 62—63 „чинъ и распорядокъ при

дворный, соблюдаемый во Мцхетѣ при коронованіи царя“.
3) Перебранная оправа эта по сіе время сохраняется въ Никозскомъ соборѣ.



Царь Георгій ХШ, узнавъ о потерѣ столь драгоцѣнной святыни христіанской, 
отрѣшилъ бывшаго тогда епископомъ Аѳанасія отъ каѳедры и велѣлъ отправить 
его въ Іоанно-КреститеЛьскую пустынь, откуда онъ опять былъ возвращенъ къ 
паствѣ не ранѣе какъ чрезъ годъ послѣ смерти царя Георгія сыномъ его Дави
домъ.

Не смотря на неоднократныя опустошенія Никозскаго собора, онъ все же про
должалъ стоять непоколебимо, сохраняя свое величіе въ самыхъ развалинахъ.

Давно существовала мысль возобновить этотъ знаменитый своею древностью 
соборъ. Въ шестидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія Грузино-Имеретинская 
Сѵнодальная Контора поручила своему архитектору осмотрѣть Никозскій со
боръ и исчислить, сколько понадобится на существенно необходимый ремонтъ 
его; по осмотрѣ этого собора, архитекторъ составилъ смѣту въ 7500 руб., но го
ворятъ, никто изъ подрядчиковъ не согласился взяться за ремонтъ собора въ 
виду крайне ограниченной ассигновки. Мысль возстановленія Никозскаго Собора 
поддержана и осуществлена Высокопреосвященнѣшимъ Палладіемъ, Экзархомъ 
Грузіи—возстановителемъ и украсителемъ многихъ церковныхъ памятниковъ ста
рины Грузинской. Для возстановленія Никозскаго собора, по просьбѣ мѣстнаго 
священника Іоанна Давидова, въ концѣ 1888 года былъ организованъ Его Высоко
преосвященствомъ Комитетъ изъ слѣдующихъ лицъ: Горійскаго Уѣзднаго Предво
дителя Дворянства Ив. Сулханова, бывшаго Помощника Смотрителя Горійскаго ду
ховнаго училища Г. Садзагелова и Никозскаго священника I. Давидова, а въ 
1889 году присоединенъ къ Комитету—и князь 3. Павленовъ.

Когда Комитетъ приступилъ къ многотрудному дѣлу возобновленія Никозскаго 
собора, то въ его распоряженіи было только 50 рублей, пожертвованныхъ Его Вы
сокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Палладіемъ, Экзархомъ Грузіи. 
Положеніе Комитета было слишкомъ трудное, но надѣясь на помощь св. перво- 
мученика Грузинской церкви Раждена и поддержку Его Высокопреосвященства, 
члены Комитета не падали духомъ. Для изысканія средствъ, было признано необ
ходимымъ разослать разнымъ учрежденіямъ и лицамъ Имперіи печатныя воз
званія и пригласительныя письма. Надежды Комитета вполнѣ оправдались и 
с.(Г всѣхъ сторонъ отъ благочестивыхъ христіанъ стали поступать ленты на возста
новленіе этого знаменитаго историческаго памятника. Заручившись смѣтой, со
ставленной, но просьбѣ комитета, епархіальнымъ архитекторомъ г. Вильфельдомъ, 
члены комитета энергично приступили къ дѣлу.

Всѣ работы—-каменныя, плотничныя, малярныя и штукатурка были сданы 
по частямъ вполнѣ благонадежнымъ лицамъ и за малымъ исключеніемъ всѣ эти 
работы были окончены къ сроку и удовлетворительно. Приготовленъ величествен
ный иконостасъ по образцу Іоническаго ордера въ одинъ ярусъ, по плану устраи
вавшихся въ древней Грузіи иконостасовъ. Иконы для новаго иконостаса наниса- 
ны художникомъ И. Паткановымъ. Весь ремонтъ обошелся Комитету приблизи
тельно въ 4000 рублей. Такимъ образомъ святыня возстановлена, древность за
щищена!

Дворянство Горійскаго уѣзда и крестьяне Никозскаго общества, исполнен



ные чувства глубокой благодарности къ виновнику возстановленія Никозскаго 
собора, уполномочили членовъ комитета лично поздравить Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, Экзарха Грузіи, 28 января 1890 г. 
и поднести адресъ отъ населенія (адресъ помѣщается ниже).

Чудесное избавленіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ЕГО АВГУСТѢЙШЕЙ 
СЕМЬИ отъ угрожавшей опасности, при одномъ воспоминаніи о которой зами
раетъ сердце, совпало съ началомъ возобновленія Никозскаго собора и чтобы 
увѣковѣчить столь знаменательный день въ памяти вѣрноподданныхъ грузинъ 
Никозскаго общества, Комитетъ испросилъ разрѣшеніе отъ Его Высокопреосвящен
ства устроить боковой придѣлъ въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 г., 
освятить его во имя св. Раждена и 17 октября ежегодно совершать божествен
ную литургію и благодарственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ 
о здравіи и благоденствіи ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всего Цар
ствующаго Дома. Придѣлъ этотъ предполагается освятить въ концѣ апрѣля 
1891 года.

Г. Садзагеловъ.

Адрессъ, поднесенный Высокопреосвященнѣйшему Экзарху Грузіи отъ 
дворянства Горійскаго уѣзда и Земо-Никозскаго общества.

Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Съ самаго вступленія Вашего на каѳедру католикосовъ Грузинскихъ, Вы, 
любвеобильный Владыко, непрестанно заботились о ввѣренной Вамъ Богомъ Ивер
ской церкви, стараясь поддержать и возобновить храмы и монастыри въ земномъ 
удѣлѣ Богоматери, болѣе другихъ замѣчательные своими орнаментами, богатою 
историческою жизнію и преданіями старины глубокой. Однимъ изъ такихъ па
мятниковъ въ Горійскомъ уѣздѣ былъ Иикозскій соборъ, построенный въ V 
вѣкѣ знаменитымъ царемъ Вахтангомъ Горгасланомъ Великимъ, для возобновле
нія котораго Вы соблагоизволили назначить комитетъ. И ветхій деньми Иикозскій 
соборъ, готовый уже превратиться въ кучу развалинъ, благодаря заступничеству 
великаго первомучеиика Грузинской церкви св. Раждена, неусыпнымъ Архипастыр
скимъ заботамъ Вашего Высокопреосвященства, и усердію членовъ комитета, 
отрясъ прахъ, какъ фениксъ возродился, обновилась юность его, яко орля и свѣт
лыми очами величаво сморитъ теперь на отрадное будущее, чтобы повѣдать от
даленному потомству о Вашемъ истинно отеческомъ попеченіи на пользу Грузин
ской церкви. Святыня сохранена, древность спасена!

Дворянство Горійскаго уѣзда и крестьяне Никозскаго Общества, движимые 
чувствомъ глубокой благодарности къ Вашему Высокопреосвященству за Вашу 



непрестанную заботу о возобновленіи Никозскаго собора, какъ историческаго па
мятника, и желая почтить столь знаменательный день Вашего Ангела, уполно
мочили членовъ комитета поднести Вашему Высокопреосвященству изображенія 
собора ветхаго и обновленнаго съ пожеланіемъ, чтобы Пресвятая Дѣва Марія, 
удѣломъ которой Вы управляете и великій первомученикъ Грузинской церкви св. 
Ражденъ, мощи котораго почиваютъ въ возобновленномъ Вами Никозскомъ собо
рѣ, сохранили Васъ для возстановленія и обновленія и другихъ древнѣйшихъ 
памятниковъ Грузинской церкви и продлили дорогую жизнь Вашу до отдаленнѣй
шихъ предѣловъ жизни человѣческой. 28 января 1890 года.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца все
усерднѣйшіе слуги:

Предсѣдатель, Горійскій уѣздный предводитель 
дворянства И. Сулхановъ и Члены Комитета.

0 преобразованіи Владикавказской женской Осетинской школы.

Владикавказская Осетинская женская школа, содержавшаяся на средства 
Общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ, какъ уклонив
шаяся отъ намѣченной цѣли своего учрежденія—подготовлять туземокъ-осетинокъ 
къ занятію должностей учительницъ въ осетинскія сельскія школы,—послѣ неод
нократныхъ, начиная съ 1885 года, (времени перехода Общества въ духовное вѣ- 
женское) предположеній относительно ея реорганизаціи,—между прочимъ въ Епар
хіальное женское училище, въ началѣ наступившаго 1891 года, по постановле
нію Совѣта Общества, преобразована въ пріютъ собственно для осетинскихъ дѣ
вочекъ съ училищемъ для нихъ, такъ какъ преобразованіе его въ Епархіальное 
училище, къ сожалѣнію, не осуществилось по нѣкоторымъ причинамъ. Бывшая 
шкода, требовавшая ежегодно значительныхъ денежныхъ суммъ отъ Общества на 
ея содержаніе, давно уже уклонилась отъ своего прямого назначенія и служила 
главнымъ образомъ обученію дѣтей Владикавказскихъ горожанъ изъ низшихъ со
словій, по программѣ прогимназическаго курса, отучая въ тоже время отъ сель
ской среды даже и тѣхъ немногихъ осетинскихъ сельскихъ дѣвочекъ, которыя 
находились въ школѣ вмѣстѣ съ горожанками. Несомнѣннымъ подтвержденіемъ 
того, что преобразованная школа не отвѣчала цѣли своего существованія, слу
житъ одно то, что въ теченіе 25 лѣтъ только 5 осетинокъ—-ученицъ, вышедшихъ 
изъ нея, заняли должность учительницъ въ осетинскихъ женскихъ школахъ; 
прочія же немногія, кончившія въ ней курсъ, осетинки, привыкнувъ къ город
ской жизни и обстановкѣ, расходились по разнымъ мѣстамъ въ самомъ же горо
дѣ, да и оказывались не пригодными для трудовой сельской обстановки.

Одновременно съ преобразованіемъ Владикавказской школы въ пріютъ соб
ственно для осетинокъ, ио постановленію Совѣта Общества, открыты еще двѣ жен



скія осетинскія образцовыя школы въ селеніяхъ сѣверной Осетіи—въ Вольно- 
Христіанскомъ и Хумалагѣ, и такимъ образомъ осуществилась давняя мысль Со
вѣта Общества подготовлять учащихъ для туземныхъ школъ въ той же сельской 
обстановкѣ, въ которой имъ предстоитъ вращаться,—мысль, лежавшая въ осно
вѣ учрежденія извѣстнаго спеціальнаго мужского училища въ селеніи Ардонѣ. 
Открытіе новыхъ школъ встрѣчено было осетинскимъ народомъ названныхъ селе
ній, равно и жителями окрестнаго населенія, сознававшимъ безполезность суще
ствованія школы въ городѣ Владикавказѣ, съ особенною радостію и благодарно
стію Совѣту Общества за столь цѣлесообразное распоряженіе, что осетинское на
селеніе выразило въ своихъ приговорахъ, представленныхъ Совѣту.

Надобно также замѣтить, что нынѣ преобразованная Владикавказская 
осетинская женская школа, кромѣ несоотвѣтствія цѣли своего существова
нія, въ послѣднее время,—какъ, напримѣръ, видно изъ отчета Общества за 
1889 годъ,—держалась въ преподованіи произвольныхъ гимназическихъ и про- 
гимназическихъ программъ, смотря по познаніямъ и желанію самихъ учительницъ, 
и кромѣ того хозяйственная часть велась въ ней весьма не экономично, денеж
ная же и имущественная отчетность крайне запутанно, такъ что, наконецъ, яви
лись какіе-то сомнительные долги на училищѣ.

Объ открытіи въ осетинскомъ аулѣ Бесланъ церковно-приходской школы

Въ верстахъ 20-ти къ сѣверу отъ г. Владикавказа, неподалеку отъ полотна 
Ростово-Владикавказской желѣзной дороги, на плодороднѣйшей плоскости краси
во раскинулся большой осетинскій аулъ, именуемый Бесланомъ. Исторія возни
кновенія названнаго аула не давняя; она восходитъ къ 40-мъ годамъ настоящаго 
столѣтія. Бесланъ образовали осетины, навсегда покинувшіе скудныя и суровыя 
родныя горы. Еще живы многіе, которые свидѣтельствуютъ, что въ началѣ поч
ти всѣ Беслановцы исповѣдывали православную вѣру, но благодаря тому, что 
имъ не было дано особаго священника, большинство совратилось въ магометан
ство и въ настоящее время, изъ 200 дворовъ обывательскихъ, только бО дво
ровъ остаются христіанскими. Христіане названнаго аула, оставаясь по сіе время 
безъ пастыря и живя между магометанами, имѣющими нѣсколько муллъ и хоро
шую мечеть, больше знакомы съ магометанствомъ, чѣмъ съ христіанствомъ.

Къ счастію христіанъ Беслановскихъ, между ними оказались въ высшей 
степени добрыя, проникнутыя чисто евангельскою любовью къ ближнимъ, лица, 
взявшія на себя трудъ вывести своихъ собратьевъ изъ ихъ нынѣшняго, нежела
тельнаго состоянія. Въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго 1890 года къ пишущему эти строки, 
когда онъ производилъ испытаніе учениковъ Ольгинской церковно-приходской 
школы пріѣхалъ изъ Беслана крестьянинъ Гака Гутіевъ и сталъ усиленно 
просить его поѣхать въ названный аулъ. Въ Бесланѣ насъ ждали всѣ христіа-
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не. Пригласивъ зайдти въ домъ и освятить заранѣе приготовленный, по обычаю 
осетинскому, столъ, Гутіевъ сталъ просить отъ имени собравшихся открыть у 
нихъ церковно-приходскую школу, въ которой ихъ дѣти могли-бы учиться пра
виламъ христіанской жизни и нравственности, заявивъ при этомъ, что если 
только Совѣтъ Общества возстановленія православнаго Христіанства на Кавказѣ 
возьметъ на себя содержаніе учителя, то зданіе для школы выстроитъ онъ, 
Гутіевъ—на собственныя средства.

Благостнѣйшій Предсѣдатель Совѣта Общества, Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Палладій, Экзархъ Грузіи съ полною готовностью пре
подалъ Гутіеву свое Архипастырское благословеніе на начатіе постройки школь
наго зданія и въ сентябрѣ мѣсяцѣ, когда уже все было приготовлено, назна
чилъ въ новую школу особаго учителя—осетина, кончившаго курсъ ученія въ 
Эриванской Учительской Семинаріи образцовымъ ученикомъ и отличающагося 
вполнѣ добрымъ поведеніемъ. Молодой учитель повелъ дѣло такъ умѣло, что не 
только христіане, но и магометане, сильно возстававшіе вначалѣ противъ шко
лы, скоро полюбили ёе и охотно стали опредѣлять въ нее дѣтей; такъ что те
перь въ числѣ 40 наличныхъ учениковъ находятся 16 магометанскихъ маль
чиковъ.

Гутіевъ не остановился на этомъ добромъ дѣЬѣ; онъ возымѣлъ добрую 
мысль построить при школѣ еще и молитвенный домъ. Онъ жертвуетъ на озна
ченный предметъ 200 руб. деньгами и весь нужный матеріалъ. Молитвенный 
домъ пристроится къ классной комнатѣ съ восточной стороны и будетъ отъ нея 
отдѣляться подвижною стѣною. Такимъ образомъ, благодаря христіанской рев
ности и усердію Гутіева, съ будущаго сентября мѣсяца у Совѣта Общества въ 
Бесланѣ будетъ Церковь-школа—первый примѣръ того типа школъ, какія ны
нѣ рекомендуются Святѣйшимъ Сѵоодомъ.

Нечего говорить, что въ названную школу будетъ назначенъ учителемъ 
священникъ, который, воспитывая молодыхъ осетинъ въ правилахъ вѣры и бла
гочестія, руководя, поучая и назидая взрослыхъ христіанъ, въ тоже время бу
детъ обращать свой пастырскій голосъ и къ заблудшимъ овцамъ, располагая ихъ 
стать на пусть истины и вѣчнаго спасенія.

Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ отмѣчаемъ примѣръ крестьянина Гу
тіева, что между Кавказскими Горцами мало очень развита пока благотвори
тельность. Дай Богъ, чтобы примѣръ щедрости и благотворительности Гутіева, 
поощреннаго назначеніемъ пожизненнымъ почетнымъ попечителемъ основанной 
имъ школы и представленіемъ къ награжденію золотою медалью, не остался 
единственнымъ, а нашелъ бы себѣ подражателей между Хевсурами, Ишавами, 
Ингилойцами, Абхазцами и другими Горскими племенами Кавказа. Тогда дѣло 
просвѣщенія названныхъ племенъ Евангельскимъ ученіемъ пойдетъ быстрыми 
шагами и труды Общества возстановленія православнаго Христіанства на Кав
казѣ всегда будутъ приносить обильные плоды.

Іеромонахъ Леонидъ.



АРІІЕРШКІЯ служенія.
10-го февраля, въ недѣлю Мытаря и Фарисея, Высокопреосвященный 

Экзархъ Грузіи, Архіепископъ Палладій Божественную литургію совершилъ въ Кре
стовой церкви въ сослуженіи члена Грузино-имеретинской Синодальной Конторы, 
Архимандрита Николая, эконома экзаршескаго дома, Архимандрита Никона и 
братіи означенной церкви. По окончаніи литургіи, Владыка Экзархъ, благослов
ляя каждаго, раздавалъ при этомъ антидоръ.

19-го февраля, въ день памяти освобожденія крестьянъ, была совершена 
литургія въ Тифлисскомъ Каѳедральномъ соборѣ архіерейскимъ служеніемъ, а 
послѣ оной панихида по въ Бозѣ почившемъ ГОСУДАРѢ ИМПЕРАТОРѢ АЛЕ
КСАНДРѢ ІІ-мъ и затѣмъ благодарственное молебствіе по случаю исполнившаго
ся 30-ти лѣтія освобожденія крестьянъ—Высокопреосвященнѣйшимъ Экзархомъ 
Грузіи въ сослужѳніи Преосвященнаго Виссаріона и собравшагося по сему слу
чаю Градскаго духовенства при стеченіи множества молящихся.

24-го февраля, въ недѣлю мясопустную, Его Высокопреосвященство, 
Экзархъ Грузіи совершилъ Божественную литургію въ Крестовой церкви въ со
служеніи съ Архимандритами Николаемъ и Никономъ и братіею сей церкви.

26-го февраля, въ день рожденія БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, Божественную литур
гію и послѣ оной благодарственное молебствіе совершилъ Высокопреосвященнѣй
шій Экзархъ Грузіи, Архіепископъ Палладій въ соелуженіи съ высшимъ духо
венствомъ, при чемъ, во время причастна, говорилъ проповѣдь, соотвѣтственно 
случаю, законоучитель Кадетскаго Корпуса, Протоіерей Мансвѣтовъ. За литур
гіей и молебствіемъ присутствовали всѣ высшіе чины военнаго и гражданскаго 
вѣдомствъ, духовенство же градское собралось въ церковь для параднаго мо
лебна въ свое время.

1-го марта, въ день годовщины кончины въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-го, совершена была Его Высокопреосвящен
ствомъ, Экзархомъ Грузіи Палладіемъ въ сослуженіи Архимандритовъ Николая и 
Никифора и соборнаго духовенства и при стеченіи множества высшихъ чиновъ 
военнаго и гражданскаго вѣдомствъ въ Тифлисскомъ Каѳедральномъ соборѣ за
упокойная Божественная литургія, а послѣ оной панихида по въ Бозѣ почив
шемъ ГОСУДАРѢ, въ которой принимали участіе Преосвященный Виссаріонъ, 
Протоіерей С. Гумилевскій, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Николай и град
ское духовенство.

2-го марта, въ день возшествія на Всероссійскій Престолъ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,торжественная литургія съ установленнымъ 
на сей день благодарственнымъ молебствіемъ совершена была Высокопреосвящен
нѣйшимъ Палладіемъ, Экзархомъ Грузіи въ сослуженіи съ Преосвященными Але



ксандромъ и Виссаріономъ и высшимъ духов емствомъ. Его Высокопреосвященство 
въ концѣ литургіи произнесъ слово по случаю исполнившагося десятилѣтія благо
творнаго царствованія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ которомъ яркими красками 
представилъ міровое и историческое значеніе мудрыхъ распоряженій обожае
маго МОНАРХА, въ теченіи 10 лѣтъ Его славнаго царствованія. Каѳедраль
ный соборъ, гдѣ совершалось торжественное богослуженіе, въ этотъ день пере
полненъ былъ генералитетомъ и прочими военными и гражданскими чинами съ- 
Помощникомъ Главноначальствующаго, графомъ И. Д. Татищевымъ—во главѣ.

3-го марта Высокопреосвященнѣйшій Экзархъ Грузіи Палладій совершилъ 
литургію въ Крестовой церкви въ сослуженіи Архимандритовъ Николая и Нико
на и мѣстной братіи, а вечерню въ Каѳедральномъ Сіонскомъ соборѣ въ сослу
женіи всѣхъ Архимандритовъ и соборнаго причта. Въ концѣ вечерни Владыка 
Экзархъ обратился съ пастырскимъ словомъ къ собравшемуся тогда, по 
обыкновенію, градскому духовенству и молящимся, стоявшимъ даже въ оградѣ 
собора, за неимѣніемъ мѣста внутри храма, и выяснилъ имъ, какъ важенъ для 
христіанина подвигъ поста и что къ оному должно приступать примиреніемъ съ 
ближними. По окончаніи вечерни, Владыка простился съ каждымъ изъ находив
шихся въ храмѣ,—преподавая имъ Архипастырское благословеніе.

Въ первую недѣлю великаго поста Владыка Экзархъ за вечернею въ первые 
четыре дня читалъ „Еѳимопы11, а въ среду, пятницу и субботу совершалъ литур
гію въ Крестовой церкви съ Архимандритами Николаемъ и Никономъ и съ братею 
экзаршескаго дома.

10-го марта, въ недѣлю Православія, Божественная литургія съ чиномъ 
Православія совершена была въ Каѳедральномъ Сіонскомъ соборѣ Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Палладіемъ, Экзархомъ Грузіи въ сослуженіи Ректора Семинаріи, 
Архимандрита Николая и прочихъ Архимандритовъ и соборнаго причта. На 
литургіи въ свое время возведенъ былъ въ санъ Архимандрита бывшій инспекторъ 
Тифлисской Семинаріи, а нынѣ ректоръ Томской Семинаріи Соборный Іеромонахъ 
Никаноръ, къ которому Владыка Экзархъ при врученіи жезла обратился съ зна
менательною рѣчью о важности новой его должности и о предстоящихъ ему тру
дахъ и отвѣтственности. На рѣчь Владыки о. Архимандритъ Никаноръ благо
дарилъ Владыку за его милостивое отношеніе къ нему и просилъ Его, а равно 
предстоящую братію, молитвъ о себѣ. Въ этотъ-же день, по случаю кружечна- 
сбора въ пользу православнаго миссіонерскаго общества, проповѣдь въ соборѣ го
ворилъ въ обычное время членъ Грузино-имеретинской Синодальной Конторы, Ар
химандритъ Николай.РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Ревизія церковно-приходскихъ школъ въ Грузинской епархіи.—Съ благосло
венія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, Экзарха 
Грузіи, Епархіальный Училищный Совѣтъ для непосредственнаго ознакомленія

6
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съ положеніемъ Церковно-приходскихъ школъ въ Кахетіи и Карталиніи команди
ровалъ съ 18-го февраля по 20-е марта члена своего, преподавателя Ѳ. Жорда- 
нія. Кромѣ ознакомленія съ наличными школами, преподавателю Ѳ. Жорданія 
поручено еще войдти въ непосредственныя объясненія съ духовенствомъ объ 
изысканіи средствъ къ открытію школъ и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ еще не су
ществуетъ.

Согласно съ этимъ порученіемъ Ѳ. Д. Жорданія обревизовалъ уже слѣ- 

о йміи: Хяшмекую, Сажшшую, УджарМсКую, АкУРскуЮ, 
ВйЧЙІЦШйсѣуіб, Шашіанскую, Ёакуръ-Цихскую, Ниноцминдскую (въ Бодбійскомъ 

монастырѣ) и Бодбійскую (въ селеніи Бодбе). Между этими школами Шашіан- 
ская и Ниноцминдская (женская) оказались хорошо устроенными. Ученики и уче
ницы Шашіанской школы очень стройно пропѣли всю обѣдню по-грузински и 
нѣкоторыя церковныя пѣснопѣнія по-славянски, давали вѣрные и отчетливые от
вѣты по Закону Божію, бойко читали и передавали содержаніе прочитаннаго, 
оказали весьма замѣтный успѣхъ по русскому языку; на русскомъ языкѣ давали 
отвѣты по ариѳметикѣ. Ученицы Бодбійской школы оказали также весьма вид
ные успѣхи, особенно по пѣнію и русскому языку. Подробный отчетъ о состоя
ніи обревизованныхъ школъ будетъ представленъ въ Грузинскій Епархіальный 
Училищный Совѣтъ. По порученію Предсѣдателя Совѣта, Ректора Семинаріи, 
Архимандрита Николая г. Жорданія предложено было открыть отдѣленіе Гру
зинскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ г. Телавѣ подъ предсѣдательствомъ 
смотрителя училища и осмотрѣть въ сел. Ацкури мѣсто, на. которомъ предпола
гается построить двухклассную церковно-приходскую школу. Ревизія церковно
приходскихъ школъ Карталиніи продолжается; ревизору вмѣстѣ съ тѣмъ поруче
но осмотрѣть мѣсто открытія одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ въ 
сел. Самтависи и Богви.

О назначеніи Инспектора Семинаріи Іеромонаха Никанора Ректоромъ Том
ской Семинаріи.—Опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 25-го февраля сего года, Ин
спекторъ Тифлисской Духовной Семинаріи, Соборный Іеромонахъ Никаноръ на
значенъ на должность Ректора Томской Семинаріи.—Въ недѣлю Православія 
о. Инспекторъ возведенъ въ сапъ Архимандрита и въ скоромъ времени имѣетъ 
отправиться къ мѣсту новаго служенія. О. Архимандриту Никанору въ настоящее 
время 32 года. Онъ сынъ священника Ярославской епархіи; первоначальное об
разованіе получилъ въ Пошехонскомъ духовномъ училищѣ, откуда, по окончаніи 
курса, поступилъ въ Ярославскую духовную семинарію. Изъ Ярославской Семи
наріи онъ былъ посланъ на казенный счетъ въ Петербургскую Академію, гдѣ и 
окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія. Духовно-училищную свою 
службу о. Архимандритъ Никаноръ началъ въ Вильнѣ, въ тамошней духовной 
Семинаріи—преподавателемъ Гомилетики и Литургики. Изъ Вильны черезъ три 
года онъ былъ переведенъ въ Тифлисъ на должность Инспектора, на каковой 
и состоялъ до настоящаго времени. Въ должности Инспектора Тифлисской Семи
наріи о. Никаноръ прослужилъ безъ малаго три года.
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Прощальное воскресеніе.—Обычай прощаться предъ наступленіемъ Св. четыре
десятницы есть обычай древне-церковный. У насъ на Руси этотъ обычай крѣп
ко привился, особенно въ сѣверной ея полосѣ. Въ нѣкоторыхъ монастыряхъ,—на
примѣръ, въ Троице-Сергіевской Лаврѣ принято при прощаніи пѣть и пасхальное 
«Да воскреснетъ Богъ». Въ другихъ монастыряхъ существуютъ другіе обычаи. 
Въ Московской Академіи, по издавна заведенному порядку, вечеромъ въ это 
воскресенье въ столовой для студентовъ бываетъ всегда особая трапеза, за кото
рой присутствуетъ Ректоръ, Инспекторъ и другія лица, служащія при Академіи. 
Особенною задушевностью и торжественностью отличались эти трапезы и проща
нія студентовъ съ своими начальниками при приснопамятномъ Ректорѣ Александрѣ 
Васильевичѣ Горскомъ.

По примѣру Московской Академіи и въ нашей Тифлисской Семинаріи заво
дится этотъ обычай. Въ нынѣшнемъ году къ ужину съ воспитанниками Семина
ріи, кромѣ Ректора Семинаріи и членовъ инспекціи, были приглашены и всѣ 
наставники. Послѣ ужина, при общемъ пѣніи «Да воскреснетъ Богъ», было со
вершено прощаніе воспитанниковъ съ своими наставниками и начальниками. 
Такое сближеніе между наставниками и учениками при такой возвышающей 
душу обстановкѣ—произвело на всѣхъ самое отрадное впечатлѣніе.

Собесѣдованія въ Семинарской церкви.—Согласно распоряженію Высоко
преосвященнѣйшаго Палладія, Экзарха Грузіи, 10-го марта, въ недѣлю Православія, 
въ Семинарской церкви открыты внѣбогослужебныя собесѣдованія. Собесѣдованія 
были ведены,—но окончаніи вечерни, помощникомъ Инспектора Іеромонахомъ Ми
трофаномъ «о важности и необходимости поста* и послѣ акаѳиста Спасителю 
прочитаннаго Ректоромъ Семинаріи,—преподавателемъ Семинаріи М. Добронра
вовымъ <о просвѣщеніи ума и сердца по слову Божію и ученію Св. отцевъ и 
учителей церковныхъ*. Во время вечерни и акаѳиста было много молящихся,—и 
собесѣдованія были выслушаны ими съ глубокимъ вниманіемъ.

КУТАИССКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ. 

(еженедѣльно).

Подписная цѣна для необязательныхъ подписчиковъ:
На голъ* I безъ Д°ставки 3 РУ6- § На полгола* I 6езъ Д°ставки 1 Р- 75 к- 

’ | съ доставкою 3 » 80 к. § ’ д ‘ | съ доставкою 2 р. — >

Подписка принимается въ Кутаисѣ, въ редакціи Кутаисскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей.
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или учебное руководство къ русскому языку для грузинскихъ школъ, часть пер
вая, изданіе второе, исправленное и дополненное, со многими картинами и 
прописями; цѣна 30 коп. Покупающимъ на наличныя деньги не менѣе тридцати 

экземпляровъ книга уступается по 25 коп. Желающіе получить книгу въ переп
летѣ доплачиваютъ восемь коп.

РУССКОЕ СЛОВО, часть вторая, изданіе второе, исправленное и по
полненное, со многими рисунками, цѣна 40 коп. Покупающимъ на наличныя 
деньги не менѣе 30 экземпляровъ книга уступается по 32 коп. За переплетъ 
платится восемь коп.

РУКОВОДСТВО для учителей къ преподаванію но «Русскому Слову»,—цѣна 
50 коп. Покупающимъ не менѣе двадцати экземпляровъ книга уступается по 40 к.

Складъ изданія находится у издателя 3. II. Грикурова—въ его и Кавказской 
книжной торговлѣ въ Тифлисѣ близъ Михайловскаго моста, и въ книжномъ ма
газинѣ Тифлисскаго Общества грамотности среди грузинскаго населенія — па 
Дворцовой улицѣ въ Банковскомъ каравансараѣ. 5—1.

О1КРЫТА ПОДПИСКА
На ежедневную грузинскую литературно-политическую газету

„И В Е Р I Я“
(пятнадцатый годъ изданія)

Въ 1891 году газета «Иверія» будетъ выходить подъ прежнею редакціею 
и по прежней программѣ ежедневно, кромѣ дней непосредственно слѣдующихъ 
за воскресными и праздничными днями.

Подписная цѣна газеты съ доставкой и пересылкой:
На 12 мѣсяцевъ 10 р. — к.
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иногороднаго на иногородный — 40 коп.

Подписка и объявленія принимаются исключительно въ Тифлисѣ, въ помѣ
щеніи редакціи, на Николаевской улицѣ, въ домѣ бывш. кн. Грузинскаго, № 21. 
Иногородные обращаются съ требованіями:

Тифлисъ. Въ редакцію газеты „Иверія“.
Редакторъ-издатель князь Илья Чавчавадзе.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1891 ГОДЪ 
годъ гу на еженедѣльный годъ х~ѵ

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ

3

ЗА ГОДЪ
СЪ ПЕРЕС.

ЖУРНАЛЪ

И Г"у€5.

ЗА ПОЛГОДА
СЪ ПЕРЕС.

(четвертый годъ изданія).
„КОРМЧІЙ" одобренъ Его Императорскимъ Высочествомъ, Государемъ 

Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, какъ полезное чтеніе для солдатъ 
и рекомендованъ Имъ къ выпискѣ по Россійской Артиллеріи.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сгнодѣ допущенъ въ библіотеки цер
ковно-приходскихъ школъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣгценія допущенъ въ 
библіотеки народныхъ училищъ длл внѣкласснаго чтенія учащихся и взрослыхъ.

„Кормчій" предназначается для воскреснаго и праздничнаго народнаго чтенія 
и имѣетъ главною своею цѣлью, какъ показываетъ и самое названіе, руководить 
православнаго христіанина на пути ко спасенію.

Вступая съ 1 января 1891 года въ четвертый годъ своего существованія, 
„КОРМЧІЙ" останется неизмѣнно-вѣрнымъ своей главной задачѣ:—удовлетворять 
духовной потребности каждаго грамотнаго русскаго человѣка, т. е. давать ему 
НАЗИДАТЕЛЬНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ и въ тоже время ДОСТУПНОЕ его понятію чтеніе, въ 
виду чего и изданіе журнала въ 1891 году будетъ носить тотъже характеръ ОБ
ЩЕДОСТУПНОСТИ, что и въ прошлые годы, какъ въ выборѣ статей для чтенія, 
какъ и въ формѣ ихъ изложенія-

Высокое содѣйствіе, оказанное редакціи къ распространенію журнала со сто
роны Его Императо, скаго Высочества, Государя Великаго Князя Михаила Николаевича, 
Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ и Учебнаго Комитета при Министерствѣ Народ
наго Просвѣщенія даетъ редакціи надежду и смѣлость и впредь продолжать тру
диться въ великомъ и святомъ дѣлѣ духовнаго просвѣщенія народа и прилагать 
всѣ усилія и старанія къ тому, чтобы „КОРМЧІЙ,, явился вполнѣ достойнымъ 
своего назначенія.

программа журнала по прежнему заключаетъ въ себѣ:
Объясненіе Евангелія или Апостола, объясненіе Церковнаго Богослуженія, 

обрядовъ при таинствахъ и др. церковн. службахъ; объясненіе молитвъ и церков
ныхъ пѣснопѣній; объясненіе главнѣйшихъ истинъ Христіанскаго вѣроученія; рядъ 
назидательныхъ разсказовъ о различныхъ Христіанскихъ добродѣтеляхъ, соста
вленныхъ по Чет.-Мин., Прологамъ и пр., съ нравственнымъ выводомъ для жизни 
Христіанина; объясненіе Заповѣдей; Поученія Св. Отцовъ и Учителей Церкви 
и современныхъ проповѣдниковъ; сказанія о различныхъ явленіяхъ вѣры благода
тной и дивныхъ знаменіяхъ милости Божіей; разсказы изъ Свящ. Исторіи
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Ветхаго и Нов. Завѣта, съ ближайшимъ примѣненіемъ къ жизни Христіанина; 
болѣе замѣчательныя событія изъ Церковной исторіи, преимущественно исторіи 
Россійской Церкви; описанія Московскихъ и Россійскихъ святынь: разнородные 
нравственные недуги нашего времени и вообще болѣе замѣчательные случаи те
кущей жизни; разсказы изъ быта: народнаго, военнаго, школьнаго, миссіонерскаго, 
изъ быта раскольниковъ и сектантовъ; духовно-нравственныя стихотворенія; из
вѣстія и замѣтки: отвѣты редакціи, объявленія.

Х.Х журнала будутъ по прежнему украшаться иллюстраціями изъ событій 
Ветхаго и Новаго Завѣта, или видами замѣчательныхъ святынь и различныхъ 
достопамятностей съ соотвѣтствующими поясненіями въ текстѣ.

Каждый № будетъ заключать не менѣе 12 страницъ, т. е. 1*/» печатныхъ 
листа средняго убористаго шрифта.

Редакція оставляетъ и на 1891 годъ туже малую подписную цѣну 3 р. въ 
видахъ доступности журнала среди крестьянъ, ремесленниковъ и пр. небогатаго 
люда, для которыхъ допускаетъ и разсрочку, именно: при подпискѣ 1 р.; къ 1 
мая и 1 сентября по 1 рублю.

Для недостаточныхъ средствами церковно-приходскихъ школъ и для низшихъ 
лицъ причта—церковно-служителей—разсрочка на тѣхъ же условіяхъ.

Гг. иногородніе подписчики съ своими требованіями на журналъ благоволятъ 
обращаться исключительно въ главную контору редакціи: Москва—Ордынка.

Приходъ церкви „Всѣхъ Скорбящихъ Рацости“, д. Жучкова,
кв. Протоіерея С. П- Ляпидевскаго.

Редакторы—Издатели:
Протоіерей С. П. Ляпидевскій.

| I. Н. Бухаревъ.
Священники в. II. Гурьевъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ
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„К А В К А 3 Ъ“.
1891 году газета «Кавказъ» выходитъ подъ прежнею редакціею и по пре

жней программѣ, ежедневно, не исключая и понедѣльниковъ.
іт о д п и и и я іі, Ъ и а:

доставкою въ

годъ. . . 11
7і года . 6
3 мѣсяца. 3
1 мѣсяцъ. 1

Тифлисѣ. |

р. 50 к.
55 * 55

„ 50 „
» 50 „

по Имперіи.

На годъ . . 13 р. — к. 
„ 7, года. 7 „ — „ 
„ 3 мѣсяца. 4 „ —• „ 
„ „ мѣсяцъ. 1 „ 75 „

| По почтовому союзу.
1 На годъ. . 18 р. 40 к.

„ 7, года. 10 „ —
Т „3 мѣсяца. 6 „ — 

„ 1 мѣсяцъ. 2 „ —
Подписка принимается исключительно въ конторѣ редакціи: Тифлисъ, Пуш

кинская улица, домъ А. Бабанасова.
Для иногороднихъ адресовать: Тифлисъ, въ редакцію газеты «Кавказъ».

ОТЪ КОНТОРЫ'
Объявленія изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Остзейскаго 

края и изъ-за границы принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій, бывшей Л. Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая, домъ Спиридонова.



Принимается подписка
ПА ДВУХНЕДѢЛЬНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУССКОЕ ИЗДАНІЕ

VII г. ,П А С Т Ы Р Ь“ VII г.
И ГРУЗИНСКОЕ

IX Г. „И Ц К Е М С Им IX Г.
Н А 1ѲѲ1 ГОДЪ.

Выходятъ 15 и 30 числа каждаго мѣсяца.
ПРОГРАММА „ПАСТЫРЯ" СЛѢДУЮЩАЯ:

а) оффиціальная часть.
Отдѣлъ 1.

1) Дѣйствія и распоряженія Начальства.

б) неоффиціальная часть.
Отдѣлъ 2.

1. Литературныя статьи, замѣтки и корреспонденціи по вопросамъ церковной 
и общественной жизни. 2) Описаніе достопримѣчательностей Грузіи. 3) Разсмо
трѣніе духовныхъ книгъ. 4) Отчеты о статьяхъ, помѣщаемыхъ въ свѣтскихъ 
журналахъ и газетахъ и имѣющихъ отношеніе къ программѣ «ПАСТЫРЯ». 5) Об
зоръ мнѣній свѣтскихъ газетъ и журналовъ о духовенствѣ и церкви. 6) Разныя 
извѣстія и замѣтки.

Отдѣлъ 3.
1) Лучшія образцовыя статьи общаго духовно-литературнаго содержанія. 

2. Жизнеописанія святыхъ угодниковъ грузинской церкви съ ихъ рисунками. 3) 
Краткія выписки изъ твореній святыхъ отцевъ и писателей духовныхъ. 5) На
зидательныя размышленія, и примѣры благочестія. 5) Некрологи и біографіи со
временныхъ церковныхъ дѣятелей, съ ихъ портретами. 6) Бытовые очерки и 
разсказы изъ жизни русскаго, грузинскаго и другихъ народовъ.

Отдѣлъ 4.
1) Наставленія для пастырей въ исполненіи ими своихъ обязанностей. 

2) Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ пастырской практики. 3) Смѣсь. 4) Отвѣты 
редакціи и объвленія.

Цѣль изданія «Пастыря» кромѣ выполненія своей програмы: 1) сообщать 
содержаніе болѣе интересныхъ статеекъ, помѣщенныхъ въ грузинскомъ изд. 
„Мцкемси“ русскому духовенству и обществу и 2) знакомить русское духовен



ство и общество съ Грузіей—этимъ отдаленнымъ краемъ Россіи, равнымъ обра
зомъ знакомить грузинское духовенство и общество посредствомъ грузинскаго 
изданія „Мцкемси** съ русскою духовною литературою и жизнію народа.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
«Пастырь» на годъ 3 руб., полгода 2 руб. 
„Пастырь** съ грузинскимъ изданіемъ

«Мцкемси» на годъ 6 руб., на поллода 4 руб.
Гг. иногородные благоволятъ адресовать свои требованія такъ: Въ Квирилу. 

Въ редакцію газеты журнала «Мцкемси» и „Пастырь**.
Редакторъ-издатель Прот. Давидъ Гамбашидзе.

ТѴГ О X* XI ЛС Е Е О К X XX

выходятъ три раза въ мѣсяцъ: 1, 11 и 21 чиселъ.
ЦѢНА: годовому изданію 5 руб., полугодовому 2 рубля 50 коп.
Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдомостей “ въ Моги

левѣ губернскомъ городѣ.

ОПЕЧАТКИ.
Въ рѣчи о. Ректора Семинаріи, іймѣщеци^й въ А» 1, вкрались слѣдующія по
грѣшности: на страницѣ 30, въ строкахъ 15-й и 16-й, сверху въ цитатахъ слѣ
дуетъ читать такъ (1 Кор. 2, 4—5; 3, 19), (Іак. 3, 13—18); и настрапицѣ 33 
слово: «вѣроятно» надобно опустить-

Содержаніе 2-го номера. Оффиціальная часть. Высочайшія повелѣнія. Опре
дѣленія Св. Сѵнода. О производствѣ въ чины. Отъ Училищнаго Совѣта при 
Св. Сѵнадѣ. Списокъ лицъ, которымъ назначена пенсія за службу по духовному 
вѣдомству. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Отъ Грузинскаго Епархіаль
наго Совчта. Объявленіе отъ редакціи.—-Неоффиціальная часть. Слово Высоко
преосвященнаго Экзарха Грузіи. Рѣчь ректора Семинаріи, Архимандрида Николая. 
Фотій, Патріархъ Константинопольскій (окончаніе). Антоній католикосъ 1-й 
(продолженіе). Никозскій соборъ. Адресъ, поднесенный Высокопреосвящен
нѣйшему Палладію. Экзарху Грузіи, отъ дворянства Горійскаго уѣзда и Земо- 
Никозскаго общества. О преобразованіи Владикавказской женской осетинской 
школы. Объ открытіи церковно-приходской школы въ осетинскомъ аулѣ Бесланъ. 
Архіерейскія служенія. Разныя извѣстія и замѣтки. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Николай.

Печатать дозволяется. 12-го марта 1891 г. Цензоръ, протоіерей Е. Еліевъ.

Типографія Е. Хеладзе, Саперная ул., соб. домъ.


