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Государь Император ъ, въ 9-й
день сего августа, Высочайше утвер-

дить соизволилъ всеподданнѣйшій до-

кладъ Святѣйшаго Сгнода о бытіи
ректору Казанской духовной академіи,
ярхимандритѵ Антонію епископомъ Че-
боксарскимъ, викаріѳмъ Казанской епар-

хіи, съ оставленіемъ его въ должности

ректора академіи. безъ содсржанія отъ

.казны по званію викарія, съ тѣмъ,

чтобы нареченіе и посвященіе его въ

епископскій санъ произведено было
въ г. Казани.

Государь И м и е р а т о р ъ, по все-

подданнейшему докладу Г. Исполняв-
шаго обязанности Оберъ-ІІрокурора
£вятѣйшаго Сѵнода, въ 31-й день

минувшаго іюля, Высочайше соизволилъ

на присвоеніе братству святаго Петра
.Митрополита права иріобрѣтать и от-

луждать недвижимыя имущества.

ѵМ°>

Отъ епархіальныхъ преосвященныхѵ - ]
поступили къ Оберъ-ГІроііурору Святѣй- .

шаго Сѵнода сообщепія о томъ, что въ

память и въ ознаменованіе Священ-
наго КороНованія Ихъ Императорскихъ

Величествъ:
1) прихожане Курейско-Сергіевской

церкви, Холмогорскаго уѣзда, Архан-
гельской епархіи, пожертвовали 50 руб.
на пріобрѣтеніе запрестольнаго креста

и иконы Божіей Матери;
2) прихожане Нюхченскаго прихода,

1-го Кемскаго благочинія, той же епар-

хіи, и церковно-приходское попечитель-

ство пріобрѣли икону для мѣстной

церковно-приходской школы;

3) прихожане Ваймужскаго прихода,

Холмогорскаго уѣзда, Архангельской
епархіи, полсертвовали 133 руб. 17 коп.

на нужды церковно-приходскихъ школъ

сей епархіи;
4) прихожане ІІпнгпшснскаго при-

хода, того же уѣзда, пожертвовали 40
рублей на тотъ лее предмета;

5) Московское общество грамотности
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пожертвовало въ пользу церковно-

приходскихъ школъ Архангельской

епархіи книгъ на 100 руб.;
6) причтъ и прихожане церкви стани-

цы Калиновской, Кизлярскаго отдѣла,

Владикавказской епархіи, при дѣятель-

номъ участіи мѣстнаго священника

Николая Груздова, пожертвовали въ

приходскую церковь паникадило, стоп-

мостію 150 руб.;
7) настоятель Кизлярскаго Кресто-

воздвиженскаго монастыря, той же

епархіи, Агаѳодоръ пожертвовалъ разно-

временно на нужды монастыря 1350
рублей;

8) состоящіе при землечерпательной

машинѣ Петровской бухты и крестья-

нинъ Астраханской губерніи Иванъ
Чепусовъ пожертвовали въ Николаев-
скую церковь при исправительной

тюрьмѣ въ г. Петровскѣ, Дагестанской
области, той же епархіи, первые—

икону святителя чудотворца Николая,
стоимостію 150 руб., а послѣдній— ко-

локолъ, вѣсомъ въ 22 пуда 4 фун.,

цѣною 880 руб.;
9) прихожане Петро - Павловской

церкви острова Чечень, на Каспійскомъ
морѣ, Владикавказской епархіи, соору-

дили для приходской церкви икону

святителя чудотворца Николая и свя-

той мученицы царицы Александры,

стоимостію 250 руб.;
10) отставной есаулъ Терскаго ка-

зачьяго войска Вонифатій Зубковъ по-

жертвовалъ въ приходскую церковь

станицы Бороздинской, Кизлярскаго
отдѣла, Терской области, той же епар-

хіи, сребропозлащенную дарохрани-

тельницу, стоимостію 152 руб.;

11) староста Николаевской церкви

станицы Николаевской, того же отдѣла,

приказный Степанъ Супруновъ по-

жертвовалъ въ приходскую церковь

два священнническихъ и два діакон-

скихъ облаченія, стоимостію 100 руб.;

12) іеромонахъ Троице-Даніилова

монастыря г. ГІереславля, Владимирской
епархіи, Антоній пожертвовалъ 200 р.

въ пользу нуждающихся учениковъ

Переславскаго духовнаго училища;

13) крестьяне с. Снѣгпрева, Юрьев-
скаго уѣзда, Владимірской губерніи,

на полсертвованные сельскимъ обще-
ствомъ 150 руб. соорудили въ при-

ходскую церковь названнаго села икону,

въ позлащенномъ кіотѣ, съ ликами

святителя Николая, святой мученицы

царицы Александры и святаго велико-

мученика Георгія;

14) священникъ церкви села Шара-
пова, Александровскаго уѣзда, Влади-
мірской епархіи, Іоаннъ Талантовъ,

церковный староста, крестьянинъ Петръ
Никулинъ, попечитель церковно-при-

ходской школы, коллежскій ассесоръ'

Александръ и жена его Екатерина

Виноградовы, дворянинъ Петръ Роза-

новъ, классный художникъ архитекту-

ры Димитрій и жена его Надежда Под-

лужины и Сергіево-посадскій купецъ

Гавріилъ Когтевъ устроили въ назван-

номъ селѣ зданіе для церковно-при-

ходской школы, съ квартирою для учи-

теля и номѣщеніемъ для сторожа, по-

жертвовавъ на это 1707 руб., и, кромѣ

того, пріобрѣли для сей школы: пор-

третъ Его Императорскаго Величества,
стѣнную карту Россійской Имперіи,

икону Спасителя, благословляющаго
дѣтей, и картины: Священнаго Коро-

нованія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ , Тайной Вечери, Шествія Іисуса

Христа на Голгоѳу и Распятія его на

крестѣ;

15) священникъ, староста и прихо-

жане церкви села Стараго Заозерья,

Владимірскаго уѣзда и епархіи, пожер-

твовали 310 руб. на посеребреніе и

позолоту ризъ на иконахъ и священно-

служебныхъ сосудовъ въ означенной

церкви;

16) староста церкви села Карача-

рова, того же уѣзда, дворянинъ Ѳео-
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доръ Новиковъ и прихожане сей церк-

ви пожертвовали въ оную двѣ хоругви,

стоимостію 170 руб.;
17) староста церкви села Ундола,

того же уѣзда, крестьянинъ села Став-
рова, Василій Бажановъ и рабочіе
фабрики товарищества мануфактуры
Иродіона Бажанова пріобрѣли икону

святителя чудотворца Николая и свя-

той мученицы царицы Александры
въ сребропозлащенной ризѣ, съ кіо-
томъ, стоимостію 350 руб., а крестья-
нинъ села Бабаева ІІавелъ Доронинъ
пожертвовалъ священническое и діа-
конское облаченія, книгу «Апостолъ»
и бархатный коверъ, всего на сумму

до 120 руб.; ц

18) прихожане Энтальской Ильин-
ской церкви, Никольскаго уѣзда, Воло-
годской епархіи, крестьяне Ильин-
скаго общества постановили: отчислять

изъ общественнаго капитала 100 руб.
на устройство при мѣстной церковно-

приходской школѣ народной библіоте-
ки п впредь собирать ежегодно по
1 коп. съ каждой ревизской души на

выписку книгъ, газетъ и журналовъ
по сельскому хозяйству, доступныхъ

и полезныхъ въ сельскомъ быту, и,

кромѣ того, изъ общественнаго же ка

питала употребить 56 руб. на пріобрѣ-

теніе въ упомянутую школу иконы съ

ликами святителя чудотворца Николая
и святой мученицы царицы Алексан-
дры;

19) прихожане Николаевской Ши-
ленгской церкви, Грязовецкаго уѣзда,

той же епархіи, при помощи крестья-
нина Павла Кузнецова, пожертвовав-
шаго 1060 руб., пріобрѣли для назван-
ной церкви новый колоколъ, вѣсомъ

въ 105 пуд. 5 фун., съ соотвѣтствую-

щею событію надписью;

20) прихожанинъ Шапшенской Ни
колаевской церкви, Кадниковскаго уѣз-
да, той же епархіи, крестьянинъ де-
ревни Лукина, Александръ Левпнъ

помсертвовалъ въ названную церковь

шитую золотомъ по шелковому мали-

новому бархату плащаницу, стоимостію

250 руб ' ; тт л/г
21) Вологодскій купецъ Иванъ Мень-

ковъ устроилъ при церкви Алексан-
дринскаго дѣтскаго пріюта въ г. Во-
логдѣ деревянную сторожку со звон-
ницею и пожертвовалъ пять колоко-

ловъ, вѣсомъ въ 15 пуд. 34 фун.,
стоимостію 500 рублей, и

22) священникъ Пырзенской Нико-
лаевской церкви, Устюжскаго уѣзда,

Вологодской епархіи, Павлинъ Руда-
ковъ пожертвовалъ 100 руб. на устрой-
ство желѣзной крыши на предполагае-

мой къ расширенію приходской церкви,

а прихожане оной пожертвовали на

тотъ лее предметъ 80 руб.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ Испол-

нявшаго обязанности Оберъ-Проку-
зора Святѣйшаго Сѵнода о таковыхъ
выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и

зелигіозно-патріотическихъ чувствъ Его
И мператорскому Величеству, въ 12-й день

іюля сего года, благоугодно было
Собственноручно начертать: «Прочедъ
съ удоводьствіемъ».

Опредѣленія Святѣйшаго Стада.
ОпредѣденіямиСвятѣйшаго

Сѵнода:

I. Отъ 4—5 августа 1897 года за
№ 2535, смотритель Богуславскаго ду-

ховнаго училища священникъ Андрей
Стерновъ и помощникъ инспектора

Кутаисской духовной семинаріи іеромо-
нахъ Алипій назначены первый ректо-

ромъ Симбирской духовной семинаріи и

второй инснекторомъ Томской духовной
семинаріи, съ возведеніемъ священника

Стернова, на основаніи примѣчанія къ

§ 24 уст. дух. сем., въ г. Кіевѣ, въ санъ
протоіерея; инспекторъ Благовѣщенской

I
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духовной семинаріи игуменъ Макарій
перемѣщенъ на должность смотрителя

Приворотскаго духовнаго. училища, на

должность же смотрителя Богуславскаго

д\ховнаго училища оиредѣленъ канди-

дата Кіевской духовной академіи, выпу-

ска 1896 г., іеромонахъ Филаретъ.

Н. .Отъ 4—5 августа 1897 года за

№ 2536, преподаватель Таврическ

духовной семинаріи іеромонахъ Анатол
пѳремѣщенъ въ число братіи Почаевскія

Усиенскія лавры, съ уволыіеніемъ его

отъ духовно-учебной службы, а на

должность преподавателя философскихъ

предметовъ въ названную семинарію

опредѣленъ окончившій въ твкущемъ

году курсъ ученія въ Казанской духов-

ной академіи со степенью кандидата

богословія іеромонахъ Наѳанаилъ.

III. Отъ 4—13 августа сего года за

J\° 2590, игуменъ Поліевктъ уволеиъ,

вслѣдствіе просьбы его, по преклонно-

сти лѣтъ и болѣзненному состояііію,

отъ должности настоятеля ІІѳртомин-

скаго монастыря, а на эту должность

назначенъ строитель Спасо-Вознесен-
скаго, что на Сѣкирной горѣ, скита

іеромонахъ Аполлосъ, съ возведетемъ

его въ санъ игумена.

1Ѵ - О гъ 13—18 августа 1897 года

за Л» 2649, преподаватель Новгород-

ской духовной семянаріи іеромонахъ

Іоаняъ уволенъ, вслѣдствіе просьбы

его, по болѣзни, отъ духовно-учебной

службы.

У. Огъ 30 іюля— 7 августа сего г. за

" ~ постановлено: присвоить учреж-

денной Еонотопскимъ 2-й гильдіи куп-

цомъ Евѳиміемъ Даниловымъ Школя-

ренко въ селѣ Выровкѣ, Конотопскаго

ВЕДОМОСТИ  jf. 3 4

уѣзда, школѣ наименовапіе «второкласс-

ная церковно-приходская школа Евѳи-

мія Данилова Школяренкох.

^ I. Отъ 4—14 сего августа, постанов- '

лено: утвердить Подольскаго губернато-

ра, генералъ-маіора Михаила Семякина
въ званіи почетнаго попечителя школъ

церковно-приходскихъ и грамоты По-
дольской епархіи.

"VII. Отъ 4— 13 августа 1897 года,

постановлено: 1) Ригодищскую Бого-

родице - Рождественскую женскую об-

щину, Валдайскаго уѣзда, Новгород-

ской епархіи, обратить въ женскій

общежительный монастырь,' съ такимъ

числомъ инокинь, какое обитель въ

состояніи будетъ содержать на свои

средства, и 2) начальницу общины

Анастасію Рябцову, по постриженіи ея

въ монашество, назначить настоятель-

ницею монастыря, съ возведеніемъ въ

санъ игуменіи.

ТПІ. Отъ 4 — 13 сего августа за № 2541,

постановлено: уволить священника

Михаила Люперсольскаго отъ зани-

маемой имъ нынѣ должности епархіаль-

наго наблюдателя школъ церковно-при-

ходскихъ и грамоты Саратовской
епархіи.

* *
*

Протопресвитеръ военнаго и мор-

скаго духовенства Александръ Жело-
бовскій, отправляясь изъ С.-Петербурга
съ 15 августа по 15 сентября сего

года для обозрѣнія подвѣдомственныхъ
ему церквей Кіевскаго военнаго округа,

возложилъ на время своего отсутствия

исполненіе его обязанностей на пред-

сѣдательствующаго въ духовномъ прав-

леніи при протопресвитерѣ члена,

протоіерея церкви Генеральнаго и

Главнаго Штабіа Григорія Словдова.

■ ■ » "•/ѵ\длл/ѵѵі д/иѵ\.
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СВЪТЛЫЙ ДЕНЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

И ЕЯ СВЯЩЕННАЯ ОБИТЕЛЬ *).

І&ІО волѣ вѣнценоснаго основа-

|liJ£l4il Теля своего и по установле-

нію святой Церкви, сѣверная столица

ежегодно свѣтло празднуетъ 30-е авгу-

ста —незабвенный для нея день пере-

несенія честныхъ мощей святаго благо-
вѣрнаго великаго князя Александра
Невскаго, славнаго защитника всего

русскаго народа при жизни и небес-
наго покровителя его по отшествіи

своемъ.

14-го ноября 1262 года «зашло

солнце земли русской» (слова святи-

теля Кирилла), великій князь Але-
ксандръ Ярославичъ, краса и опора

нашего отечества, тихо предалъ свою

чистую душу въ руцѣ Божіи. 23 ноя-

бря стоЛьный городъ Владиміръ совѳр-
шилъ надгробное пѣніе надъ блажен-
нымъ княземъ; неудержимый плачъ

осиротѣвшаго народа раздавался кру-

гомъ. Гробъ блаженнаго князя Але-
ксандра съ честными останками его

благоговѣйно положили въ соборномъ
храмѣ иноческой обители Рождества
Богородицы, гдѣ покоились славные

предки его. Въ благодарной памяти

народа навсегда сохранился свѣтлый

образъ блаженнаго князя: его свѣтлый

умъ, могучая воля, беззавѣтная пре-

данность своей родинѣ, благородство

Еъ 30-му августа — по случаю столѣтія наиме-
нованія Александроневской обители «лаврою».
Источниками при составленіи сей статьи служили
«Полное собраніе постановленій п распоряженій
по вѣдомству православнаго псповѣданія» (т. Ill,
IV), «Лѣтопись и описи Александроневской лавры і,

«Историко-статистическія свѣдѣнія о С. -Петербург-
ской епархіи» "VIII, « Святый благовѣрный князь
Александръ Ярославовичъ Невскій» М. Хптрова,
сКъ 100-лѣтію Свято - Трои дкаго _ собора Але-
ксандроневской лавры» А. Т., «Житія святыхъ»

августа и ноябрь мѣсяды.

№ U ШЩШНОЕ ИЗДАНІЕ.
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и великодушіе, безпредѣлілщя любовь
ёъ Богу. Къ великому утѣшенію скор-

бѣвшаго народа, Промыслъ Бодай
явилъ въ преставлыдеыся князѣ Свое-

го угодника. Дивныя знаменія, начав-

шіяся въ день самаго погребенія,

многочисленный чудеса и неоднократ-

ная небесная помощь сродникамъ, въ

трудныхъ обстоятельствахъ открыли

въ немъ небеснаго заступника всего

народа. Вотъ почему святый Александръ

Невскій послѣ кончины сдѣлался п.ред-

метомъ благоговѣйнаго почитанія рус-

скаго народа. Къ его гробу притекали

русскіе люди, прося его небеснаго

предстательства предъ Богомъ. Чрезъ
117 лѣтъ мощи его были обрѣтены

нетлѣнньщи, На Московскомъ соборі?

въ 1647 году установлено было по-

всеместное празднованіе новому чудо-

творцу; въ томъ же XYI столѣтіи со-

ставлена и служба святому Алексан-

дру. Первый храмъ на Руси во имя

святаго Александра ІІевскаго воздвиг-

нуть былъ патріархомъ Филаретомъ
Никитичемъ около 1630 года въ Мо-

сковскомъ Ііремлѣ надъ Тайницкими

воротами (сего храма теперь не су-

ществу етъ). Императоръ ІІетръ I на-

именовалъ первенца своего, родивша-

гося 3-го октября 1691 года, Алексан-

дромъ— въ честь святаго Александра.

Въ 1697 году митрополитъ Иларіопъ

торжественно переложилъ святыя мо-

щи Александра Невскаго въ новую

деревянную раку, устроенную въ Мо-

сквѣ при царяхъ Іоаннѣ и ІІетрѣ Але-

ксѣевичахъ. Рака была украшена рѣз-

ною работою и покрыта драгоцѣннымъ

покровомъ; наверху, по краямъ раки,

со всѣхъсторонъ была сдѣлана надпись,

подробно изображавшая подвиги святаго

князя.

Миновала пора тяжелыхъ испытаиій

для нашего отечества, настало славное

время Петрова царствованія. Послан-

ный Богомъ царь-преобразователь устре-

милъ свой орлиный взоръ къ завѣт-

нымъ берегамъ Балтійскаго моря, от-

куда зачалась историческая жизнь рус-

ска,го народа. Ему пришлось столк-

нуться съ прежними врагами—шведа-

ми и ливонскими нѣмцамп, съ кото-

рыми нѣкогда такъ побѣдоносно сра-

жался Невскій герой. Сражаясь со

шведами и полагая основаніе новой

столицы на берегахъ Невы, царь Петръ

естественно всцомнилъ q побѣдонос-

номъ вождѣ Невскомъ и выразилъ же-

лаиіе, чтобы новая столица и весь

новопріобрѣтошіый для Россіи край

находились подъ нѳбеенымъ покрови-

тельствомъ того, который по самому

ирозвапію своему прпнадлелсалъ сто-

лиц! Невской. «Державная ішля Петра»
по словамъ отечественная ироповѣд-

ника *), основала на удпвленіе всѣмъ

столицу въ пустынномъ краю, въ мѣ-

стахъ, едва проходимыхъ, гдѣ только

царственный умъ Петра могъ прозрѣ-

вать возмолсность существованія одно-

го изъ обширнѣйшихъ и великолѣп-

нѣйшихъ городовъ въ мірѣ... Эта .сто-

лица, быстро возраставшая подъ ру-

кою Великаго, была предметомъ по-

стоянныхъ его заботъ... Не довольно,

казалось ему, онъ сдѣлалъ ей добра,

давши ей жизнь; ему хотѣлось, чтобы

созданный имъ градъ, долженствовав-

ши! стать во главѣ градовъ русскихъ,

былъ ничѣмъ не меньше другихъ гра-

довъ русскихъ,— чтобы судьба его лю-

бимой столицы была ограждена навсе-

гда... И вотъ юная столица, которой

еще долго надлежало бы ждать, пока

на ея нивахъ произрастетъ цвѣтъ не-

тлѣнія и она украсится, подобно дру-

гимъ градамъ, святынею нетлѣнныхъ

остацковъ какого-либо угодника Бо-

жія,— юная столица получила отъ свое-

*) „Христ. Чтен." 1852 г., аигустъ, 180—181.
Слово въ день церенесенія честныхъ мощей свя-

таго благовѣрнаго великаго князя Александра
Невскаго,
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го основателя и благодѣтеля послѣд-

неѳ благодѣяніе, пріявъ, по волѣ его,

въ свои объятія нетлѣнныя мощи свя-

таго благовѣрнаго великаго князя Але-
ксандра... И молено ли было лучше

избрать покровителя граду, заселив-

шему берега Невы? Герой Невскій,
несомнѣнно, всегда и былъ, и есть, и

будетъ лучшимъ стражемъ и покрови-

телемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ нѣкогда такъ

славно подвизался онъ для блага сво-

ей родины и православной Церкви».
Вознамѣрившись перенести нетлѣн-

ныя мощи святаго Александра, царь

Петръ озаботился заблаговременнымъ

приготовленіемъ для нихъ новаго по-

коища и самъ указалъ для постройки
то мѣсто, гдѣ 15-го іюля 1262 года

святый Александръ одержалъ блестя-
щую побѣду надъ шведами. Въ жур-

налѣ Петра Великаго за іюль 1710 г.

записано слѣдующее: «Государь, бу-
дучи въ Петербургѣ, осматривалъ мѣ-

ста, гдѣ быть какимъ строеніямъ и

надъ Невою рѣкою, при С.-Петербургѣ,

на устьѣ рѣчки Черной усмотрѣлъ из-

рядное мѣсто, которое называлось Ви-
ктори, гдѣ указалъ строить монастырь

во имя Святой Троицы и святаго Але-
ксандра Невскаго, и на томъ мѣстѣ,

въ присутствіи его государя и при

пемъ обрѣтающихся министровъ и

генералитета, архимандритъ, назначен-

ный въ тотъ монастырь, Ѳеодосій, во

друзилъ крестъ съ таковымъ надписа-

ніемъ: «во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, повелѣніемъ Царскаго Пре-
свѣтлаго Величества, на семъ мѣстѣ

имѣетъ создатися монастырь»— и по-

ставлена на томъ мѣстѣ часовня». Не
смотря на свои неустанные и разно-

образные труды, Петръ не оставлялъ

заботъ объ устроеніи обители. Уже въ

1712 году, на лѣвой сторонѣ Черной
рѣчки (гдѣ нынѣ кладбищенская цер-

ковь праведнаго Лазаря), заложена, а

въ слѣдующемъ году 25 марта освя

щена деревянная церковь Благовѣще-

нія Богородицы. Тогда же были по-

строены первыя келліи и началось

иноческое общежитіе.
Постройка монастыря началась по

плану архитектора Андрея Треззина
въ 1717 г. На планѣ государь начер-

талъ: «во имя Господне дѣлать по

сему». Работы продолжались непре-

рывно. Въ томъ же 1717 г., на пра-

вомъ берегу Черной рѣчки, была осно-

вана каменная двухъэтажная церковь.

^Верхняя церковь во имя святаго

благовѣрнаго великаго князя Алексан-
дра Невскаго къ , концу 1724 года бы-
ла отдѣлана и 30 августа того же года,

въ самый день перенесенія святыхъ

мощей въ столицу, торжественно освя-

щена.

29-го мая 1723 года царь Петръ, во

время посѣщенія вновь устроенной
обители, Высочайше повелѣлъ: «обрѣ-

тающіяся во Владимірскомъ Рожде-
ственѣ монастырѣ мощи святаго благо-
вѣрнаго великаго князя Александра
Невскаго перенести въ Александров-
скій монастырь» (II. С. 3., т. ПІ, JV° 1065).
Святѣйшій Сѵнодъ постановилъ пере-

нести святыя мощи по примѣру пере-

несенія мощей святителя Филиппа.
Устроенъ былъ ковчегъ для вмѣщенія

раки со святыми мощами и балдахинъ
«съ приличнымъ державной персо:

нѣ украшеніемъ». Ковчегъ покрытъ

былъ малиновымъ бархатомъ и об-
ложенъ золотымъ позументомъ. На
крышкѣ ковчега лежала подушка ла-

зореваго цвѣта, обложенная золо-

тымъ позументомъ съ золотыми кистя-

ми. На нее возлолсены были крестъ и

княжескія регаліи. Балдахинъ обитъ
былъ темновишневымъ (таусиннымъ)
бархатомъ съ позументами и увѣнчанъ

вызолоченнымъ крестомъ, по сторонамъ

утверждались четыре вызолоченныя

лампады. При ракѣ большая плащани-

ца— образъ святаго князя Александра,
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шитый ио лазоревой камкѣ. Для не-

сенія ковчега было устроено дере-

вянное носило. Когда балдахинъ былъ

утвержденъ надъ ковчегомъ, то обра-

зовалось сооруженіе въ .6 аршинъ и

10 вершковъ высоты, 11 аршинъ длины

(съ носилками) и 7 аршинъ ширицы.

Нести эту громаду могли не менѣе

150 человѣкъ, а съ мѣста поднять не

менѣе 96 1 человѣкъ. Для сохраненія

ковчега отъ бурь и непогодъ устроенъ

былъ особый шатеръ. Указомъ Святѣй-

шаго Сѵнода иовелѣно было сопрово-

лдать святыя мощи изъ Владиміра въ

С.-Петербургъ настоятелю Рождествен-

скаго монастыря архимандриту Сергію,

«яко въ первостепенныхъ архимандри-

тахъ Россійскихъ третій градусъ имѣю-

щему», а для паблюдѳнія за порядкомъ

и благопристойностью на пути Сена-

томъ назначенъ былъ окольничій Ми-

хаилъ Васильевичъ Собакинъ. Озн-ачен-

нымъ лицамъ велѣно было сопрово-

ждать святыя мощи съ должнымъ на-

блюденіемъ, чтобы не было- ни заме-

дленія, ни излишней поспѣшности.

чтобы духовныя и свѣтскія лица, уча-

ствующая въ процессіи, присутствовали

неотлучно, чтобы вблизи святыни не

происходило «сквернословій и непо-

требныхъ дѣйствъ», «чтобы ковчегъ

съ мощами чрезъ города и знатныя

мѣста нести священнымъ чинамъ».

Остановки повелѣно было имѣть «въ

удобныхъ полевыхъ мѣстахъ и содер-

лсать ковчегъ «со святыми мощами въ

шатрѣ подъ надлежащимъ присмотромъ

и охраненіемъ».

Перенесеніе святыхъ мощей началось

11-го августа. Вечеромъ наканунѣ во

всѣхъ Владимірскихъ храмахъ совер-

шены были всенощныя бдѣнія и утромъ

11-го литургіи. Духовенство города и

окрестныхъ монастырей, при много-

численномъ стеченіи народа, съ крест-

нымъ ходомъ направилось изъ собор-

наго храма въ Рождественскую оби-

тель. По совершеніи молебствія предъ

ракою святаго князя, архимандриты и

игумены подняли раку со святыми мо-

щами и поставили ее въ приготовленный

ковчегъ. Монастырская стѣна была разо-

брана, такъ какъ пронести ковчегъ, осѣ-

няемый балдахиномъ, чрезъ монастыр-

скія ворота было невозможно. Духовен-

ство на раменахъ несло ковчегъ до такъ

называемой Студеной горы. Волны на-

рода сопровождали священное шествіе.

Колокольный звонъ со всѣхъ сторонъ

раздавался въ воздухѣ. Такъ проводили

граждане Владиміра свою драгоцѣнную

святыню, болѣе трехъ съ половиною

столі,тій покоившуюся въ ихъ городѣ!

Умилительное зрѣлище представляло

шествіе святыни чрезъ русскую землю!

Во всѣхъ селахъ и городахъ, лежавшихъ

по пути, встрѣчали и провожали свя-

тыню ; съ , крестами и иконами, съ мо-

лебнымъ пѣніемъ и колокольнымъ зво-

номъ. Народъ изъ ближнихъ и даль-

нихъ мѣстностей стекался во множе-

ствѣ на поклоненіе святымъ мощамъ.

Многіе, не ■ исключая женщинъ и дѣ-

тей, горѣли желаніемъ сподобиться

участія въ несеніи святыни.

17 августа вечеромъ священное ше-

ствіе приблизилось къ Москвѣ и оста-

новилось до утра у пруда, что подъ

Краснымъ селомъ, близъ дома столь-

ника И. Ѳ. Ромодановскаго. Уже съ

вечера волны народа устремились изъ

Москвы и окружили ковчегъ. Утромъ,

18 августа, при звонѣ всѣхъ , москов-

скихъ колоколовъ, крестный ходъ, въ

сопровожденіи множества народа, дви-

нулся для срѣтенія святыхъ мощей.

Мощи были , встрѣчены на томъ лее

самомъ мѣстѣ, гдѣ въ 1652 году были

встрѣчены привезенныя изъ. Соловец-

каго монастыря въ Москву мощи свя-

тителя Филиппа. До Кремля мощи со-

провождали три святителя съ много-

численнымъ духовенствомъ. Въ Кремль

мощей не вносили изъ-за высоты бал-
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дахина. Обратно мощи были сопрово-

ждаемы протоіереемъ Спасской двор-

цовой церкви съ духовенствомъ Воз-
несенскаго монастыря и Никитскаго
сорока до села Всесвятскаго. Въ полѣ
святыя моіцп 'были поставлены подъ

царскій шатеръ и здѣсь, при много-

численномъ стеченіи народа, молебны

совершались во всю ночь.

Съ подобнымъ торжествомъ ■ святыя

мощи чрезъ • города Клинъ, Тверь,
Торжокъ. Вышній Волочекъ. и Валдай
были принесены въ городъ Боро-
вичи, гдѣ были поставлены на яхтѵ

и 9-го сентября вывезены на озеро

Ильмень. Духовенство Юрьева мона-

стыря . встрѣтило ихъ со святыми кре-

стами на лодкахъ. Въ пристани у

Словенской улицы ковчегъ со свя-

тынею былъ нзнесенъ на берегъ н

Астраханскій епископъ Іоакимъ, при

многочисленномъ собраніи духовенства

п народа, сопровождалъ мощи до со-

борной церкви Святой Софіп, гдѣ они

были поставлены противъ сѣверныхъ

вратъ подъ шатромъ. Н& другой день епи-

скопъ Іоякимъ торжественно совершилъ

лптургію, за которою іеромонахъ Сте-
фанъ Прибыловичъ произнеСъ при-

личное торжеству слово. .По соверт

шеніи литургіи и молебнаго пѣиія,
ковчегъ со святыми мощами былъ

принесет» на Волховскій мостъ, отту-

да духовенство съ народомъ сопровож-

дало святыню до Антоиіева монастыря.

Отъ Новгорода до Ладоги мощи везли

водою, по Волхову. Изъ разныхъ

мѣстъ были встрѣчи: отъ села Высо-
каго, погоста Грузинскаго • и Черниц-
каго, отъ села Солецкаго и Помялова,
отъ погостовъ Михаило- Архангель-
скаго' и Ильинскаго, отъ Старой и

Новой Ладоги. Отъ Ладоги шествіе на-

правилось сухимъ путемъ. По предвари-

тельному соображенію предполагалось

30 августа, въ память заключенная въ

этотъ день славнаго Ништадтскаго мира

со шведами, торжественно внести святыя

мощи въ Александроневскій монастырь.

Но такъ какъ святыня, за дальностію

разстоянія,- не могла прибыть къ сему

сроку, то архимандритомъ Сергіемъ
7 сентября былъ полученъ изъ Сѵ-

нода указъ: «прибывъ въ ■ ІПлиссель-

бургъ, поставить ковчегъ съ мощами

въ Шлиссельбургской Каменной церкви,

гдѣ и ожидать о перенесеніи мощей

въ С.-ІІетербургъ собственнаго отъ

Его Императорскаго Величества указу».

Въ Шлиссельбургъ прибыли 29 сен-

тября, и такъ какъ, по тѣснотѣ цер-

ковныхъ дверей, не было никакой

возможности пронести ковчегъ въ

церковь, то, по указу Сгнода, въ «со-

борную церковь внесли только раку

съ мощами, а ковчегъ и балдахинъ

поставили въ приличное мѣсто». Тамъ
святыя мощи почивали до августа

слѣдующаго 1724 г.

30-го августа 1724 г. совершилось

освящеиіе верхней монастырской церк-

ви во имя святаго благовѣрнаго князя

Александра Невскаго и въ тотъ же

день послѣдовала весьма, торжествен-

ная встрѣча давно ожидаемой святыни.

Государь со свитою выѣхалъ на галерѣ

къ устью рѣки Ижоры. Благоговѣйно

снявъ святыню съ яхты на галеру,

Государь повелѣлъ своимъ вельможамъ

взяться за весла, а самъ управлялъ

рулемъ. Во время плаванія раздавалась

непрерывная пушечная пальба. На
встрѣчу процессіи выѣхало нѣсколько

галеръ съ знатными лицами, а во

главѣ ихъ подъ штандартомъ «ботикъ

Петра Великаго» (родоначальникъ рус-

скаго флота), также отдававшій салютъ

своими маленькими мѣдными пушками.

На берегу были ' разставлены полки.

У особо устроенной пристани Госу-
дарь съ вельможами подъяли раку со

святыми мощами и- при колокольномъ

звонѣ понесли въ монастырь. Близъ
архіерейскаго двора святыню встрѣ-
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чала императрица съ высшими чинами

двора. Лишь только святыня была

поставлена на приготовленное мѣсто

въ новоосвященной церкви, выкину-

тымъ флагомъ изъ окна часовни данъ

былъ знакъ къ возобновленію пушеч-

ной пальбы. Послѣ этого Государь и

вся его свита на галерахъ отправились

домой. Вечеромъ городъ былъ иллюми-

нованъ. На другой день въ Александро-
Невской обители было свѣтлое торже-

ство, на которомъ присутствовалъ Госу-
дарь съ знатнѣйшими особами, и архі-

епископъ Ѳеодосій раздавалъ гостямъ

гравированный на мѣди нланъ пред-

положенныхь въ монастырѣ построекъ.

Тогда же установлено было ежегодно

праздновать 30 августа въ память

перенесенія святыхъ мощей и въ

благодарность Господу Богу за побѣды

надъ шведами, дарованныя молитвами

святаго князя Александра Невскаго,
а равно за славный Нейштадтскій

миръ, заключенный императоромъ Пе-

тромъ I въ 1721 г. Гавріиломъ Бужин-

скимъ, епископомъ Рязанскимъ, : была

составлена служба, на сей день. Госу-

дарь уже болѣе не присутствовалъ на

семъ праздникѣ, — чрезъ полгода его

не стало!,.. Перенесете святыхъ мощей

для. сѣверной столицы было послѣд-

нимъ великимъ благодѣяніемъ ея

вѣнценоснаго основателя. Сдѣлавшись

мѣстомъ вѣчнаго упокоенія святаго

князя, она съ первыхъ своихъ дней

стала подъ ближайшимъ покровитель-

ствомъ того, кто былъ славнымъ защит-

никомъ особенно сѣвернаго края Рос-

сіи при жизни. Перенесеніемъ святыхъ

мощей великаго подвижника Россіи

царь Петръ оставилъ для новой сто-

лицы какъ бы завѣтъ, — воспринимая

все доброе у другихъ цародовъ, не

пренебрегать тѣмъ, что есть священ-

наго и достохвальнаго въ своемъ оте-

чествѣ; онъ какъ бы внушалъ лште-

лямъ столицы, что святая Русь имѣетъ )

также свои доблести, «лучше которыхъ,

по словамъ отечественнаго проповѣдника,

ничего не найдешь нигдѣ, — что, если

въ чулшхъ странахъ привлекательно и

достойно подралсанія многое, касаю-

щееся внѣшней жизни, то въ своей

родной странѣ у насъ есть привлека-

тельнѣйшіе и достойнѣйшіе подражанія

примѣры благоустройства жизни вну-

тренней, образцы искренняго благо-

честія, святости, которые, конечно, и

должно изучать прелсде всего и больше

всего» *).
Преемники Петра Великаго съ осо-

беннымъ благоговѣніемъ чтили память

небеснаго покровителя сѣверной сто-

лицы и нерѣдко посѣіцали лавру. Въ

1725 г. супруга Петра Великаго Ека-
терина I, согласно съ волею его, учре-

дила орденъ въ честь святаго благовѣр-

наго великаго князя Александра Нев-
скаго **). Въ 1726 году изданъ былъ

особый церемоніалъ иразднованія дня

30 августа. По этому церемоніалу при-

бытие императрицы въ лавру должно

было сопровождаться пушечною паль-

бою, звономъ и иллюминаціею, если

императрица пріѣзжала ко всенощному

бдѣнію. При монастырѣ была парти-

кулярная верфь, на которой было не-

сколько пушекъ, пальбой изъ которыхъ

и сопроволсдались тогдашнія торлге-

ства. При входѣ въ лавру государыню

должны были встрѣчать монахи въ

мантіяхъ, по два въ рядъ. Праздникъ

долліенъ былъ заключаться торжествен-

нымъ обѣдомъ въ покояхъ архіепископа.

Сохранилась и старинная записка о

празднованіи сего дня въ 1726 году.

Въ 1743 году, по особому предло-

женію императрицы Елисаветы Пе-.

тровны, Святѣйшимъ Сѵнодомъ устано-

вленъ на 30 августа крестный ходъ въ :

Алексапдро-Невскую лавру, совершаю-

*) Хр. Чт. 1852 г., авг., 1Q3 — 184.
**) Собр. Зав. Росс. Импер. т. VII, стр. -74—75,

иримѣч.
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щійся и по нынѣ. «Есть наше намѣре-

ніе, — говорилось въ Высочайшемъ
указѣ Святѣйшему Сѵноду отъ 29 авгу-

ста 1743 г., — для украшенія службы
Божіей и обрядовъ церковиыхъ уста-

вить крестное холсденіе въ Невскій
монастырь изъ церкви Казанскія Пре-
святыя Богородицы и оному начало

учинить завтра, на праздникъ перене-

сен]^ мощей святаго благовѣрнаго князя

Александра Невскаго». По опредѣленію
Святѣйшаго Сгнода 30 августа такъ

совершился крестный ходъ: «въ поло-

винѣ 6 часа по полуночи при соборной
Петропавловской и у церкви Казан-
ской Богородицы учиненъ былъ благо-
вѣстъ и продолжался съ перемѣною

во всѣ колокола въ то время, какъ,

по отправленіи въ прочихъ церквахъ

литургіи, священнослужители къ церк-

ви Казанскія Богородицы собралися.
Здѣсъ. по собраніи Сѵнодальныхъ чле-

ііовъ , архимандритовъ и прочихъ свя-

щеннослужителей, изволила прибыть
въ ту Казанскую церковь и ея импе-

раторское величество съ гепералите-

томъ, и началась церемонія крестнаго

хожденія въ 11 -мъ часу по полуночи:

во-первыхъ, несены хоругви, а за ними

слѣдовали діаконы, потомъ священники

и протопопы и духовникъ ея величе-

ства со святыми иконы и кресты; въ

той церемоніи несенъ настоящій образъ
Пресвятыя Богородицы, именуемой Ка-
занскія, а за ними слѣдовали по еди-

ному въ рядъ Сгнодалыше члены,

архимандриты, и потомъ преосвящен-

ный епископъ Суздальскій, потомъ

изволила шествовать ея императорское

величество, а при ней министры и ка-

валеры, генералитетъ и придворный
обоего пола штатъ. А по прибытіи
крестнаго хода въ Невскій монастырь,

литургію въ томъ монастырѣ служилъ

Сгнодальный членъ преосвященный
Стефанъ, епископъ Псковскій. ІІропо-
вѣдь предиковалъ тамошней семинаріи

учитель іеромонахъ Амвросій Камин-
скій. Потомъ былъ молебенъ и оная

церковная служба совершилась попо-

лудни въ 3-мъ часу, учиненъ отпѵскъ

крестнаго хода изъ монастыря обратно
къ церкви Казанскія Богородицы. Отъ
монастыря кресты провожали изъ ду-

ховныхъ Троицкаго собора протопре-

свитеръ Левъ съ прочими священно-

служители, а изъ свѣтскихъ знатныхъ

персонъ при семъ не имѣлось. А ея

императорское величество и его импе-

раторское высочество изволили ку-

шать въ томъ монастырѣ въ тра-

пезной палатѣ. Въ той-же палатѣ за

особливыми столами кушали Святѣй-

шаго Стнода члены п прочія знатныя

духовныя особы и кавалеры». 7 сен-

тября того-же 1743 года послѣдовалъ

Высочайшій указъ Святѣйшему Сѵноду;

«30 августа повелѣваемъ въ пред-

будущіе годы оное крестное хожденіе

отправлять на тотъ день, какъ было
отправлено того прошедшаго 30 авгу-

ста во всемъ непремѣнно» *)... Высо-
чайшее повелѣніе о крестномъ ходѣ

въ С.-Петербургѣ 30 августа вошло въ

Собраніе Законовъ Россійской Имперіи
подъ JV? 8,779.

Въ 1752 году мощи святаго благо-
вѣрнаго князя Александра Невскаго
вмѣстѣ съ прежнею деревянною ракою,

въ которой онѣ были перенесены изъ

Владиміра, были переложены въ новую

серебряную раку, устроенную повелѣ-

ніемъ и усердіемъ благочестивой дщери

Петра Великаго, императрицы Елиса-
веты Петровны, изъ перваго серебра,
добытаго въ Колыванскихъ рудннкахъ.

Такъ. какъ рака съ принадлежностями

имѣла большую тяжесть (до 300 пу-

довъ съ мраморного подставкою), то

въ нижней: БлаговѣщеПской церк-

ви подъ потолокъ, на которомъ

*) Сы. Дѣло Свят. Сѵнода 1743 г., Лі 443.
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утверждалась новая рака, были под-

ведены 4 ыассивныхъ колонны.

Императрица Екатерина II хра-

нила особенно глубокое благоговѣ-

ніе къ святому благовѣрному князю

Александру Невскому и нерѣдко при-

сутствовала за богослуженіемъ 30-го

августа въ монастырѣ. Въ ея славное

царствованіе празднственный день 30-го

августа ознаменованъ былъ двумя осо-

бенными торжествами: 30 августа 1778

года происходила закладка соборнаго

храма, а 30 августа 1790 года совер-

шено его освященіе, причемъ великая

государыня принесла въ даръ обители

драгоцѣнные сосуды, облаченія. иконы*).
Сохраняя благоговѣніе къ святому князю,

Великая. Государыня нерѣдко при-

сутствовала въ соборномъ храмѣ не

только 30-го августа при совершеніи

божественной литургіи, но и въ другіе

дни, при совершеніи всенощнаго бдѣ-

нія и молебновъ святому князю Але-
ксандру.- Въ лѣтоішси Александр онев-

ской лавры отмѣчено, что «1793 году

августа 29 Ея Императорское Величе-
ство съ Ихъ Императорскими Высоче-
ствами, Государемъ и Вёликимъ Кня-
земъ Александромъ Павловичемъ, Го-

сударынею Великою Княгинею Елиса-
ветою Алексѣевною и Государемъ Вё-
ликимъ Княземъ Константиномъ Павло-
вичемъ изволила прибыть въ Але-

ксандро - Невскій Свято - Троицкій со-

боръ ко всенощному бдѣнію, и по

окончаніи службы Ея Величество съ

Ихъ Высочествами прикладывались къ

ракѣ святыхъ мощей благовѣрнаго

князя Александра Невскаго».
Преемники престола Великія монар-

хини, наши Боговѣ.нчанные Дари и

Высочайшія Особы многократно зна-

меновали усердіе и любовь къ свя-

тому предку своему и покровителю

драгоцѣнными приношеніями собор-

*) Обь освящ. собора см. „Церк. Вѣд." 1890 г.

№ 36.

ному храму, въ ' >крторомъ почива-

ютъ святыя мощи, и нерѣдко 30 августа

и въ другіе дни возносили и возносятъ

свои молитвы предъ мощами святаго кня-

зя. Свѣтлоепразднованіе дня перенесенія

святыхъ мощей Александра Невскаго
всегда привлекало и привлекаетъ въ

обитель его . многочисленное собраніе
молящихся предъ ракою угодника Бо-

жія. Крестный ходъ, установленный

въ 1743 году, совершается изъ Исаа-

кіевскаго собора, по освященіи его въ

1858 году,, въ сопровождена преосвя-

щеннаго и при участіи всего столич-

наго духовенства въ бѣлыхъ серебря-
ныхъ облаченіяхъ; въ крестномъ ходѣ

несутъ чтимую икону Нерукотвореннаго
Образа Спасителя (царственная икона

Петра I, переданная въ Исаакіевскій
соборъ Императоромъ Александромъ П,

ко дню освященія собора) . и чудотвор-

ную икону Богородицы изъ Казанскаго

собора. У святыхъ воротъ лавры крест-

ный ходъ встрѣчаюгь, со крестами и

иконами, священноархимандритъ лавры

высокопреосвященный митрополитъ съ

другими преосвященными, архимандри-

тами, братіею и пѣвчими, . при коло-

кольномъ звонѣ. За торлсествепною

литургіею и молебномъ присутствуютъ

Высочайшія Особы, кавалеры ордена

и. высокія особы. Въ этотъ день вели-

чественный храмъ оглашается безпо-

добнымъ пѣніемъ придворной капеллы

(на правомъ клиросѣ) и митрополичьяго

хора (на лѣвомъ). По окоичаніи бого-

служения крестный ходъ возвращается

обратно, а Высочайшія Особы и дру-

гія знатныя лица посѣщаютъ митропо-

лита въ его покояхъ. Пушечный салютъ

съ Петропавловской крѣпости и иллю-

минація вечеромъ вѣнчаютъ свѣтлый

день столицы.

Сдѣлаемъ теперь краткое обозрѣніе

священной обители, созданной забота-
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ми русскихъ дарѳй и царицъ, пріяв-

шей на вѣчное покоище нетлѣнные

останки святаго мужа, великаго благо-
детеля всей Россіи, и сдѣлавшейся

драгоцѣннымъ украшеніѳмъ сѣверной

столицы.

Александровскій монастырь въ пер-

вые годы послѣ своего основанія на-

ходился за городомъ. Дорога къ нему

по «большой перспективѣ» (Невскій
проспектъ), чрезъ лѣсъ и болота, была
едва проходима; мостъ чрезъ Черную
рѣчку у монастыря требовалъ постоян-

ныхъ почпнокъ.

По смерти Петра Великаго строеніе
монастыря продолжалось и было при-

ведено въ настоящій видъ императри-

цею Екатериною II, мудрою исполни-

тельницею предначертаний Петра. Входъ
въ монастырь съ Невскаго проспекта

пролегалъ (какъ и теперь) чрезъ пло-

щадь, окруженную каменною оградою,

въ ворота съ церковію надъ ними во

тгя Богородицы «Всѣхъ скорбящихъ

Радости>, основанною митрополитомъ

Гавріиломъ въ 1784 году, мимо клад-

бища • (нынѣ старое Лазаревское), также

отдѣленнаго каменною оградою, на

мостъ чрезъ Черную рѣчку и во вну-

треннія ворота. Внутреннее располо-

женіе монастыря, по окончаніи по-

строекъ въ немъ, остается неизмѣн-

нымъ и поныпѣ. Средину монастыря

занимаетъ Свято-Троицкій соборъ, по

обѣ стороны его два двухъэтажные

братскихъ корпуса съ помѣщеніемъ

для преосвященныхъ викарныхъ еписко-

повъ и братіи, съ двумя двухъэталшы-

ми церквами по угламъ: Александронев-
скою въ сѣверовосточномъ (и рядомъ

съ нею церковь во имя Сошествія
Святаго Духа) и Ѳеодоровскою въ

юговосточномъ. Противъ собора на

западной сторонѣ двухъэталшый кор-

пусъ съ церковію для митрополита и

начальственныхъ лицъ и для братской

трапезы, съ двумя по угламъ башнями

для библіотеки и ризницы; къ этому

корпусу примыкаютъ два боковыхъ
каменныхъ флигеля, съ сѣверной сто-

роны— братскій и съ южной— училищ-

ный. Монастырь окруженъ каменною

оградою; по ту сторону западнаго

корпуса разведенъ садъ (Владычній)

съ аллеями, цвѣтниками, галлереями

и пирамидами. Въ восточной части

монастыря за соборомъ находится

новое кладбпще, а въ сѣверо-западной

сторонѣ, за рѣчкою, больничный и

пѣвческій корпуса и различныя слу-

жебныя постройки.

Первоначальное основаніе собора по-

ложено въ 1716 г. нмператоромъ ІІе-
тромъ Великимъ. Въ 1753 г. соборъ былъ
оконченъ, но вскорѣ замѣчены . были

трещины («сѣдины») въ стѣнахъ и

по Высочайшему указу (29 марта

1753 г.) императрицы Елисаветы
Петровны чрезъ два года храмъ былъ

разобранъ до фундамента, годные

матеріалы собраны, а мелкій щебень

отъ него пошелъ на усыпку двухъ

дорогъ поДлѣ монастыря. Въ 1776 г.

императрица Екатерина II именнымъ

указомъ повелѣла построить соборную
церковь по проекту архитектора Ста-

рова и подъ наблюденіемъ архі-

епископа (впослѣдствіи митрополита)
Гавріила. Строеніе производилось съ

особою предусмотрительностію. Въ
1776—8 гг. былъ выведенъ фунда-
мента: на вбитыя сваи (18,626 штукъ)
настланы брусья, а на нихъ бученъ

плитою и камнемъ булыжникомъ съ

кирпичнымъ щебнемъ фундаментъ, ко-

торый снаружи былъ обложенъ въ

два ряда цоколемъ изъ дикаго мор-

скаго тесанаго камня, связаннаго же-

лѣзными скобами, съ заливкою свин-

цомъ.'Матеріалы доставлялись водянымъ

путемъ. 30 августа 1778 года была

совершена архіепископомъ Гавріиломъ
закладка собора, въ присутствіи импера-

трицы, высочайшпхъ особъ и высоко-
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поставленныхъ лидъ. Къ этому торже-

ству былъ устроенъ крытый номостъ

отъ Александровской церкви до собора,

съ орнаментами снаружи, съ вензелемъ

и короною святаго князя Александра
Невскаго наверху. На мѣстѣ, гдѣ

совершена была закладка храма, подъ

алтаремъ, были положены частицы

мощей святаго апостола Андрея Перво-
званнаго въ серебряномъ вызолочен-

номъ ящичкѣ, который былъ вложенъ

въ особо устроенный мраморный ков-

чежецъ и покрытъ золоченою червон-

нымъ золотомъ съ насѣчкою доскою

съ надписью черневой работы, когда

и въ чье царствованіе совершена

закладка. Строеніе собора продолжа-

лось 11 лѣтъ. Стѣны и куполъ выло-

жены кирпичемъ съ прокладкою теса-

ною путиловскою плитою. Наблюденіе
за каменными работами поручено было
находившемуся при Исаакіевской со-

борной церкви каменнаго дѣла мастеру

итальянцу Игнатію Ппниэтти. Снаружи
и внутри стѣны отдѣланы были лѣпною

и отливною работами.

Все зданіе собора замѣчательно по

своему величію и изяществу. Длина
храма съ папертью 35 саженъ, ши-

рина 20 саженъ, ширина купола 8 са-

женъ, высота храма съ куполомъ 29
саженъ. Надъ всѣмъ зданіемъ собора

возвышается одинъ большой куполъ,

съ 16-ю продолговатыми окнами, и

надъ нимъ небольшая глава, въ видѣ

пирамидальпаго фонарика, покрытая

бронзовыми вызолоченными листами,

съ таковымъ же вызолоченнымъ кре-

стомъ. Къ западнымъ угламъ храма

примыкаютъ двѣ четыреугольныя ,

двухъэтажныя, 22 - саженной высоты

колокольни, украшенныя карнизами,

полуколоннами и капителями. На сѣ-

веро-западной колокольнѣ находится

замѣчательный колоколъ, въ 800 пуд.,

вылитый въ 1658 году иждивеніемъ
патріарха Никона и перевезенный сюда

изъ Иверскаго монастыря въ 1724 г.

На другой—юго-западной колокольнѣ

находятся боевые часы съ пятью ма-

лыми колоколами, устроенные въ 1793

году. Съ западной стороны устроена

паперть съ колоннадами и тремя вход-

ными дверями. Надъ средними дверя-

ми два ангела держатъ золоченый
щитъ, на которомъ изображенъ орден-

ский знакъ святаго Александра Нев-
скаго. Изображеніе сего знака постав-

лено отъ Кабинета по повелѣнію импе-

ратора Павла I, отъ 29 августа 1797

года. По стѣнамъ зданія, надъ вход-

ными дверями, съ внѣшней стороны,

сдѣланы лѣпные барельефы, изобра-
жающее надъ западными дверями:

«Ветхозавѣтное жертвоприношеніе»,

«Явленіе Бога Моѵсею въ купинѣ» и

«Врученіе Моѵсею скрижалей завѣта»,

надъ южными — «Явленіе Бога Аврааму
въ видѣ трехъ странниковъ» и надъ

сѣверными — «Возвращеніе блуднаго

сына къ отцу».

Внутреннія стѣны собора покрыты бы-

ли разными колерами. Большой куполь-

ный сводъ былъ раздѣланъ на 16 раз-

дѣленій, вокругъ овалы съ головками,

а между оными висячія гирлянды и

пилястры съ перевивками. Въ верхнемъ

сводѣ изображенъ Господь Саваоѳъ, а

на болыпомъ продольномъ сводѣ и

двухъ поперечныхъ сдѣланы украше-

нія изъ арабесковъ; въ купольныхъ

лунетахъ были написаны 4 Евангели-
ста «съ ихъ признаками». Надъ боко-
выми входными дверями написаны

были два образа: съ правой стороны—

святаго благовѣрнаго князя Алексан-
дра Невскаго съ его воинствомъ, а съ

лѣвой — святыхъ женъ Мтроносицъ,
приходящихъ ко гробу Іисуса Христа.
Въ 1806 г., по желанію императора

Александра I и на сумму изъ Каби-
нета его величества, внутренность церк-

ви украшена арабесковою живописью,

стѣнные карнизы украшены 20 гипсо-
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выми изображеніями святыхъ Апосто-
ловъ и другихъ святыхъ. Мііогія укра-

шенія ыа стѣнахъ и колоннахъ блй-

стаютъ позолотою. Иконостасъ устро-

енъ изъ бѣлаго итальянскаго мрамора.

Красный сибирскій агатъ, шлифован-
ный при Петергофской гранильной

фабрикѣ, проложенъ вокругъ мѣстныхъ

образовъ и по сторонамъ сѣверныхъ и

южныхъ дверей алтаря. Бронзовая ра-

бота съ позолотою украшаетъ мрамор-

ные столбы иконостаса. Мѣстные об-

раза— Воскресшаго Спасителя и Явле-
нія Богоматери 12 Апостоламъ па тре-

тій день послѣ успепія и Господа
Саваоѳа (поверхъ иконостаса) написа-

ны по одобреннымъ рисункамъ худож-

нйкомъ Акимовымъ. Царскія двери

сдѣдапы изъ старорусскаго дуба, и въ

нихъ шесть круглыхъ образовъ напи-

саны на мѣди живописцемъ Мейтер-
лейтеномъ. Престолъ изъ того же*

старорусскаго дуба съ двумя кипари-

совыми досками. Противъ праваго кли-

роса у столба устроено царское мѣсто

по образцу того, какое сдѣлано въ

придворной церкви. 30 августа 1790

года съ рѣдкою, истинно царскою

торжественностью совершено было ми-

тройолитомъ Гавріиломъ и другими

преосвященными, въ присутствіи импе-

ратрицы, освященіе новаго собора

съ перенесеніемъ въ него святыхъ

мощей благовѣрнаго князя Александра
изъ церкви его именп *).

Свято-Троицкій соборный храмъ Але-

ксандро-Невской лавры въ настоящее

время имѣетъ тотъ же видъ, въ какомъ

онъ былъ иостро'енъ.

Мощи святаго князя Александра Нев-

скаго почиваютъ въ нишѣ за правымъ

клиросомъ въ великолѣпной серебряной

ракѣ, устроенной, какъ сказано выше,

усердіемъ императрицы Елисаветы   

*) Подробное описаніе оадященія Свято-Тропц-
каго собора см. „Церк. Вѣдом." 1890 г., Л» 36,
стр. 1196—7.

Петровны. Длина раки 3 арш. 7 вер.,

ширина 1 арш. 7 вершк. На соору-

женіе раки и ея украшеній употреб-

лено серебра 84 п. 30 фун. и 5 золоти.;

работа по сооруженію раки произво-

дилась въ С.-Петербургской Петро-
павловской крѣпости. Святая рака

украшена чеканными барельефами, пред-

ставляющими важнѣйшіе подвиги изъ

жизни святаго князя и его престав-

леніе. На передней сторонѣ раки, у

возглавія святаго, изображено прибытіе

его въ болѣзнеиномъ состояніи въ Бого-
родицей Городецкій монастырь, гдѣ

онъ скоро преставился. Съ правой

стороны, въ кругу, вырѣзано стихо-

твореніе Ломоносова:

< Снятый и храбрый князь здѣсь тѣломъ

ночиваетъ;

Но духомъ отъ небесъ на градъ сей при-

зпраетъ,

И на брега, гдѣ онъ протнвныхъ побѣж-

далъ,

II гдѣ невидимо Петру споспѣшествовалъ.

Являя Дщерь Его усердіе святое,

Сему защитнику воздвигла раку въ честь

Отъ нерваго сребра, что нѣдро ей зем-

ное

Открыло, какъ на тронъ благоволила

сѣсть>.

Вверху этого круга два ангела, изъ

которыхъ одинъ перстомъ укааываетъ

на написанное, другой трубитъ въ

трубу. По бокамъ круга два сгмволи-

ческихъ жепскихъ изображенія: первое

держитъ въ одной рукѣ книгу, въ

другой факелъ; второе— въ одной рукѣ

мечъ, въ другой вѣсы. На лѣвой сторонѣ

три барельефа: одинъ, у изголовья,

изображаетъ знаменитую битву святаго

Александра Невскаго съ Ливонскими

рыцарями, отъ которыхъ онъ возвратилъ

ІІсковъ; второй, средній, изображаетъ

торлсествениое вществіе святаго князя

во ІІсковъ послѣ счастливой побѣды

надъ ливонцами; третій — битву святаго

князя на берегахъ Невы прп устьѣ рѣки

Ижоры. На задней сторонѣ раки, у ногъ

святаго, — барельефъ, изображающій



доскѣ раки напйсаиъ на йолотнѣ образъ
святаго Александра Невскаго во весь

ростъ. —Серебряная крышка раки утвер-

кдена надъ нею въ видѣ балдахина на

вою же бахромою и четырьмя кистями

по угламъ, на которыхъ утверждены

княжескія регаліи: корона, держава и

мечъ.

ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

Видъ рани.

4-хъ винтообразныхъ подставкахъ и

окаймлена со всѣхъ сторонъ вызолочен-

ною бахромою и кистями. На крышкѣ
серебряная подушка, отливная, съ тако-

преставленіе и погребеиіе святаго Але-
ксандра Невскаго. Мѣста, не занятая

изображениями, украшены чеканными

цвѣтами и гирляндами. На верхней
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Въ углубленіи, позади раки, соору-

жена высокая серебряная пирамида

(вѣс. 42 п. 6 ф. 32 зол.) съ чеканными

изображеніями святаго князя съ знаме-

немъ въ рукѣ и супруги его съ кре-

стомъ въ рукѣ. Надъ этими изобра-
женіями — чеканный накладной шлемъ и

надъ нимъ чеканные воинскіе доспѣхи.

По сторонамъ— отливныя вазы, съцвѣ-

тами, а повыше ихъ два литыя изобра-
женія ангеловъ съ серебряными щитами

(вѣс. 10 п. 25 ф. 90 зол.), на кото-

рыхъ помѣщѳна надпись, сочиненная

Ломоносовымъ,— на одномъ, съ сѣвер-

ной стороны: «Богу Всемогущему и

Его угоднику благовѣрному князю Але-
ксандру Невскому, Россовъ усердному

защитнику, презрѣвшему прещеніе му-

чителя, тварь боготворить повелѣвшаго,

укротившему варварство на Востокѣ,

низложившему зависть на Западѣ, по

земномъ княженіи въ вѣчное царство

переселенному въ 1263, усердіемъ

Петра Великаго на мѣсто древнихъ и

новыхъ побѣдъ перенесенному 1724 го-

да»; а на другомъ, съ южной стороны:

« ДержавнѣйшаяЕлисавета, отеческаго ко

святымъ почитанія подражательница, къ

нему благочестіемъ усердствуя, сію

мужества и святости его дѣламиукрашен-

ную раку, изъ первообрѣтеннаго, при

Ея благословенной державѣ, сребра со-

орудить благоволила въ лѣто 1762». —

По обѣимъ сторонамъ пирамиды по-

ставлены литые изъ серебра трофеи
святаго князя, съ воинскими доспѣхами

и оружіемъ стараго времени.

Предъ ракою четыре серебряныхъ вы-

золоченныхъ лампады, принесенныя

въ даръ Высочайшими Особами; три

изъ нихъ, въ изголовьи святаго князя —

даръ: 1) въ Бозѣ почившаго Импера-
тора Александра II—лампада сквозной

работы въ видѣ трехъ крестовъ (въ

мартѣ 1866 года), 2) Великаго Князя
Михаила Николаевича и почившей

супруги Его Великой Княгини Ольги

Ѳеодоровны (къ 30 авг. 1867 г.) съ

надписью: Твоя отъ Твоихъ Тебѣ прыг

носяще и 3) въ Бозѣ почившаго Импе-
ратора Александра III и Императрицы
Маріи Ѳеодоровны въ память Священ-

наго Коронованія Ихъ Величествъ
(15 мая 1883 г.) съ надписью: Святый

Боже, Святый крѣпкій, Святый без-

смертный, помилуй насъ; и одна— въ

ногахъ святаго князя —даръ Великаго

Князя Константина Константиновича
(1881 г.).

Справа отъ раки помѣщается на

столбѣ, въ металлической рамѣ, ключъ

Адріанополя, принесенный въ даръ

обители Императоромъ Николаемъ I

послѣ славной войны за освобожденіе

единовѣрной Греціи отъ турецкаго ига

(1829 года августа 29).

На правой сторонѣ пирамиды

предъ святою ракою «Нерукотворен-
ный Образъ» въ сребропозлащенной

ризѣ, съ краснымъ яхонтомъ, обложен-

нымъ брилліантами, въ вѣнцѣ. Внизу

образа, наризѣ, подъ простымъ камнѳмъ,

обложеннымъ брилліаптами, хранится

часть ризы Господней; подъ камнемъ

небольшая брилліантовая корона. Эта

святыня, пожертвованная въ 1782 году

чрезъ И. И. Бецкаго находившимся

въ Вѣнѣ министромъ княземъ Д. М.

Голицынымъ. —На лѣвой сторонѣ пира-

миды предъ святою ракою икона «Вла-

димірской Вожіей Матери», древне-

византійскаго стиля; по преданію, сія

святая икона принадлежала святому

Александру Невскому и вмѣстѣ съ его

мощами принесена изъ Владиміра.
Близъ мощей святаго Александра

Невскаго поставленъ литой изъ сере-

бра аналогій съ кивотомъ, въ которомъ

хранятся святыя иконы и малые ков-

чеги съ частью животворящаго древа

и многими частицами мощей апостола

Андрея Первозваннаго, трехъ вселен-

скихъ святителей, царя Константина :
другихъ угодниковъ Вожіихъ. Ковч' и
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были устроены для царевича Алексѣя

Петровича въ 1697 году. Этотъ ана-

логій— приношеніе (въ 1806 г.) Импе-
ратора Александра Благословеннаго;

вѣсу во всемъ аналогіѣ 6 пудовъ

27 фунтовъ 43 золотника.

Прямо противъ мощей святаго Але-
ксандра Невскаго, въ нишѣ, по жела-

нію Императрицы Екатерины II поста-

вленъ изсѣченный изъ бѣлаго мрамора

поясной барельефный бюстъ митропо-

лита Гавріила въ маломъ архіерейскомъ
облаченіи, для увѣковѣченія памяти о

трудахъ его при сооруженіи соборнаго
храма. Вокругъ бюста на бронзовой
вызолоченной рамѣ изображены при-

надлежности архіерейскаго священно-

служенія, и внизу ея сдѣлана надпись

о трудахъ владыки Гавріила, о времени

закладки и освященія собора.
За лѣвымъ клиросомъ въ нишѣ по-

мѣщается плащаница на серебряной
съ вызолоченными орнаментами гроб-
ниц!, сооруженной въ 1877 году;

вѣсу въ ней 5 пудовъ 20 фунтовъ и

24 золотника. Надъ плащаницею утвер-

ждается малахитовая круглая сѣнь на

малахитовыхъ римскаго стиля колон-

нахъ, съ дорогими бронзовыми укра-

шеніями. Сѣнь перенесена въ соборъ
въ 1862 году изъ залъ Таврическаго
дворца, по иовелѣнію въ Бозѣ почив-

шаго Императора Александра II.
Въ храмѣ много дорогихъ иконъ и

картинъ, писанныхъ лучшими художни-

ками—иностранными или отечествен-

ными съ извѣстныхъ оригиналовъ:

всѣ онѣ пожертвованы императрицею

Екатериною II, ко дню освященія со-

борной церквиипослѣ(1790и 1794 гг.).
Изъ этихъ иконъ особенно замѣча-

тельна находящаяся въ алтарѣ, на гор-

немъ мѣстѣ, икона «Благовѣщенія Пре-
святыя Богородицы«, работы извѣстнаго

художника Рафаэля Менгса (f 1779 г.).
Въ верхней части иконы изображенъ
Господъ Саваоѳъ на облакахъ, окру-

женный сонмомъ ангеловъ и ниспосы-

лающей на землю Духа Святаго, со-

провождаемая херувимами. Въ нижней
части начертано самое Благовѣщеніе:

лиКъ Пресвятой Дѣвы выражаетъ чув-

ство глубочайшаго смиренія и совер-

шенной покорности волѣ Божіей съ

сознаніемъ высоты своего избранія.
Изъ другихъ оригиналышхъ иконъ—

надъ южными алтарными дверями: «Спа-
сителя благословляющаго», фламанд-
скаго художника Антуана Ванъ-Дика
(f 1641 г.); надъ сѣверными— «Бого-
матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ»,
кисти Куверчино. На правомъ и лѣвомъ

клиросахъ иконы венеціанскаго худож-

ника Бассано. По сторонамъ боковыхъ
сѣверныхъ дверей— «Снятія со креста»

(Рубенса) и «Введенія во храмъ Бого-
родицы» (Дрождина съ ориг. Петра
Теста); надъ дверями— «Вознесенія Го-
сподня» (Угрюмова), «Тайной вечери»

(Пустынина съ ориг. П. Веронезскаго),
«Отреченія Петра» и «Изгнанія торж-

никовъ» (Воинова съ ориг. Вален-
тина), «Пророковъ Давида и Малахіи»
(Бѣльскаго), «Аггея и Захаріи» (Дрож-
дина). По сторонамъ южныхъ боковыхъ
дверей— «Святый Василій Великій, воз-

браняющій императору Валенту, святое

причащеніе» (грека Георгія Скли-
вы съ оригинала находящегося въ

Римѣ, въ соборѣ святаго Петра),
«Святый Амвросій Медіоланскій, воз-

браняющей императору Ѳеодосію Ве-
ликому входъ во храмъ» (Бѣльскаго

съ ориг. Рубенса); надъ дверями —

«Преображенія Господня» (Мошкова),
«Пророковъ Даніила и Іереміи, Исаіи
и Михея» (Уткина), «Торжественный

входъ святаго князя Александра Нев-
скаго во ІІсковъ» (Угрюмова), «Видѣ-
ніе Пелгусія» (Уткина), «Битва святаго

князя Александра на р. Невѣ» (грека
Скливы).

Четыре образа, кисти художника

Нефа, по Высочайшему повелѣнію
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Императора Александра II, переданы

изъ главнаго иконостаса Исаакіевскаго
собора, по заыѣнѣ ихъ мозаическими,

а именно: 1 и 2) аиостоловъ Петра и
Павла — помѣщаются по сторонамъ

входныхъ западныхъ дверей; 3) святой

великомученицы Екатерины — противъ

лѣваго клироса на столбищѣ (налѣво

отъ этой иконы на бронзовой доскѣ

вырѣзана краткая лѣтопись сооруженія

собора) и 4) святителя Николая Чудо-
творца. Въ храмѣ два серебряныхъ пани-

кадила: одно — посреди храма о 42 под-

свѣчникахъ, располоЖенныхъ въ два

ряда (вѣсувъ немъ 12 п. 18 ф. 61 зол.), и

другое— въ алтарѣ предъ горнимъ мѣ-

стомъ о 12 подсвѣчникахъ (1 п. 9 ф.).

Оба паникадила пожертвованы импе-

ратрицею Екатериною II (27 августа

1791 года).

Такъ, сооруженная императрицею

Екатериною П соборная церковь, ея

же царственными щедротами богато

украшена.

Кромѣ соборнаго храма, въ Але-

ксандроневской лаврѣ еще 10 церквей.

По лѣвую сторону монастырскихъ во-

ротъ въ сѣверо-восточномъ углу нахо-

дится каменная двухъэтажная церковь

съ болынимъ круглымъ фонаремъ, съ

8-ю окнами въ немъ. Верхняя церковь,

во имя святаго Александра Невскаго.

какъ сказано выше, была освящена въ

самый день перенесенія святыхъ мощей

(30 августа 1724 гі). Нижняя, во имя

Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы,

основанная вмѣстѣ съ верхнею въ

1-717 г., была освящена въ 1725 г.,

уже по смерти императора Петра Ве-

ликаго. Въ первые дни суіцествова-

нія Петербурга этотъ храмъ служплъ

усыпальницею царственныхъ особъ и

знаменитыхъ людей въ исторіи нашего

отечества. Изъ особъ царственныхъ

здѣсъ погребены— подъ солеею: ца-

ревна Наталья Алексѣевна, сестра

Петра I (гробъ царевны сюда пере-

несенъ изъ Лазаревской церкви, въ

которой царевна была погребена е'гце

до освященія ея, 18 іюля 1716 г.),

царевичъ Петръ Петровичъ, царица

Прасковья Ѳеодоровна, супруга Іоанна

Алексеевича, съ дочерью Екатериною

Іоанновною; въ алтарѣ: великая кня-

гиня Наталья Алексѣевна (первая

супруга Павла I), великая княжна

Анна Петровна (сестра Павла I); въ

алтарѣ-же — великія княгини: Ольга

Павловна (дочь Павла I), Марія и

Елисавета, дщери Александра I. Надъ

тремя послѣдними могилами повелѣ-

ніемъ императрицы Елисаветы Але-

ксѣевны въ 1809 г. поставлены три

неболыпихъ памятника, въ видѣ ко-

лоннъ. Могилы эти въ началѣ находи-

лись внѣ алтаря на солеѣ, но съ уве-

личеніемъ алтаря въ 1838 году онѣ

вошли въ алтарь. Среди церкви по-

гребена Грузинская царица Дарія Геор-

гіевна (сконч. 15 ноября 1807 г.). На

этомъ мѣстѣ прежде 34 года нахо-

дился гробъ императора Петра III

(погребеннаго 10 іюля 1762 г.), ко-

торый, по высочайшему повелѣнію

императора Павла, 13 ноября 1796 г.

былъ вынутъ, перенесенъ во дворецъ

и поставленъ на тронѣ подлѣ гроба

августѣйшей супруги его (Петра III),

императрицы Екатерины II, а 5 де-

кабря ' оба гроба были перенесены въ

Петропавловск^ соборъ. У праваго

клироса погребены архіепископы: Ѳео-

досій Янковскій (f 1750 г.) и Силь-

вестръ Кулябка ( f 1761 г.). За лѣ-

вымъ клиросомъ могила великаго рус-

скаго полководца Суворова, съ краткою,

но много говорящею о его незабвен-

ныхъ подвигахъ надписью на бѣлой

мраморной плитѣ: «Здѣсь лежитъ Су-
воров^» .

Въ темномъ помѣщеніи за правымъ

клиросомъ, въ такъ-называемой «па-

латкѣ», покоятся святители: архіепи-

скопъ Псковскій Иннокентій, Черно-
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гОрскій митрополиіъ Василій Петро-
вичъ, Сербскій патріархъ Василій
Іоанновичъ. Въ разныхъ мѣстахъ Благо-
вѣщенской церкви погребены именитыя

лица: фельдмаршалы В. В. Долгорукій,
А. Г. Разумовскій, А. М. Голицынъ,
графъ Брюсъ, И. И. Бецкій, графъ
И. И. Шуваловъ, основатель Москов-
скаго университета, и много другихъ

именитыхъ лицъ. Надъ «палаткой»
въ 1822 г. устроенъ придѣлъ во имя

преподобнаго Сергія.
Рядомъ съ Благовѣщенскою цер-

ковію, ближе къ соборной, находится

церковь во имя Сошествія Святаго
Духа, построенная усердіемъ митропо-

лита Михаила въ 1819 — 1822 гг. Весь
полъ этой церкви состоите изъ про-

долговатыхъ плитъ, испещренныхъ над-

писями именъ погребенныхъ здѣсь

знатныхъ особъ. Въ этой же церкви

покоятся С.-ІІетербургскіе митропо-

литы: Михаилъ— иодъ жертвенникомъ,

Серафимъ — по правую сторону цар-

скихъ вратъ, Антоній— по лѣвую, Ни-
каноръ — въ царскихъ вратахъ, предъ

престоломъ, Григорій —у южной стѣны
алтаря. Заботами нашего благостнаго
архипастыря, митрополита Палладія,
при Свято-Духовской церкви, съ пра-

вой стороны, за капитальною стѣною

устроенъ придѣлъ во имя святыя пре-

подобномученицы Евдокіи.
По ту сторону собора, въ юго-вос-

точномъ углу, при выходѣ къ акаде-

мическому двору, находится камен-

ная двухъэтажная церковь, одинаковой
архитектуры съ Александроневскою.
Обѣ церкви основаны С.-Петербург-
скимъ архіепископомъ Ѳеодосіемъ II
(Янковскимъ) въ 1745 году и освя-

щены въ 1770, верхняя— во имя свя-

таго князя Ѳеодора (брата святаго

Александра Невскаго), Новгородскаго
чудотворца, а нилшяя — во имя святи-

теля Іоаина Златоустаго. Въ 1842 г.,

по возобновленіи, верхняя посвящена

святителю Николаю Чудотворцу, а

нижняя — святому князю Ѳеодору. Въ
нижней церкви почиваютъ многія особы
изъ семейства грузинскихъ царей и

святители-архіепископы: Славенскій и

Херсонскій Евгеній Булгаръ (1806 г.),
Псковскій Ириней (1818 г.), ІІодоль-
скій Кириллъ, Воронежскій Игнатій.
Нижегородскій Іаковъ, Таврическій и

Симферопольскій Елпидифоръ, Грузин-
скій митрополитъ Іона и другія важныя

особы духовныя и свѣтскія.

Между Ѳеодоровскою церковію и вос-

точною монастырскою стѣною устроена

и освящена въ 1891 году миіропо-

литомъ Исидоромъ церковь во имя

преподобнаго Исидора Пелусіота. Цер-
ковь эта каменная, одноэтажная; въ

ней погребены архипастыри: маститый
митрополитъ Исидоръ ( t 7 сентября
1892 г.), на солеѣ предъ образомъ Спа-
сителя; на память о почившемъ архи-

пастырѣ столичнымъ духовенствомъ

сооружены массивные, изящной рабо-
ты, бронзовые столикъ и подсвѣчникъ)

и (ниже солеи) епископы Гермогенъ
Псковскій (f 17 августа 1893 г.) и

Германъ, присутствовавши въ Святѣй-

шемъ Сѵнодѣ и предсѣдатель Училищ-
наго Совѣта (f 18 декабря 1895 года),
профессоръ и инспекторъ С.-Петербург-
ской духовной академіи И. Ѳ. Ниль-
скій и др.

Церковь въ покояхъ митрополита

была устроена и освящена во имя

Всѣхъ Святыхъ въ 1767 г. архіеписко-

помъ Гавріиломъ I. Она помѣщалась

на хорахъ и была крайне тѣсна.

Митрополитъ Михаилъ вынужденъ

былъ надстроить переднюю часть архі-

ерейскаго дома и въ ней расположить

церковь, которая была освящена въ

1819 г. во имя архистратига Михаила.
Въ 1860 г. митрополитъ Григорій раз-

рѣшилъ устроить въ покояхъ митро-

полита церковь во имя Успенія Пре-
святыя Богородицы. Церковь была
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устроена съ придѣломъ во имя святи-

теля Тихона, Задонскаго чудотворца,

и освящена митрополитомъ Иси-
доромъ. Надъ царскими вратами по-

мѣщается икона Успенія ГІресвятыя
Богородицы, копія съ чудотворной

Кіевопечерской. По субботамъ еже-

недельно совершается кіевскимъ рос-

иѣвомъ молебенъ съ акаѳистомъ Успе-
нію Богоматери.

Въ томъ же западномъ корпусѣ,

направо отъ владычныхъ покоевъ,

архипастырскими заботами высоко-

преосвященнаго митрополита Палла-
дія, распространена и благоустроена
братская трапеза въ два свѣта, и

при ней вновь сооружена и освя-

щена самимъ владыкою (23 марта сего

года) церковь во имя Покрова Пресвя-
тая Богородицы и преподобнаго Пал-

ладія.

Три лаврскія кладбища наполнены

могилами великихъ русскихъ людей.

Тутъ покоится много славныхъ духов-

ныхъ лицъ, самоотверженныхъ слугъ

отечества, незабвенныхъ писателей,

художниковъ, благотворителей.

Первое кладбище, такъ называемое

старое Лазаревское, находится налѣво

отъ входа въ монастырь. Здѣсь церковь

во имя праведнаго Лазаря каменная,

древнѣйшая между лаврскими камен-

ными зданіями; она была устроена

императоромъ Петромъ Великимъ въ

1716 г. надъ гробомъ его сестры

Натальи Алексѣевны (t 18 іюня 1716 г.)
и освящена въ 1717 году. Гробъ
впослѣдствіи, какъ сказано выше, пере-

несенъ въ Благовещенскую каменную

церковь. На мѣстѣ трапезы настоящей

Лазаревской церкви была основана

первымъ архимандритомъ' Ѳеодосіемъ

въ 1712 г. первая деревянная Благо-
вѣщенская церковь, освященная въ

присутствіи императора Петра "I,
23 марта 1713 года; въ 1756 г. за

ветхостью она была разобрана и на

томъ же мѣстѣ построена новая о

5 главахъ. Въ 1787 г. и эта была

разобрана и вмѣсто нея иждивеніемъ

г. Елагина пристроена къ Лазаревской
церкви каменная трапеза, а прежній

Лазаревскій храмъ, по своей тѣснотѣ,

обращенъ въ алтарь, и новоустроенная

церковь, по упраздненіи прежней дере-

вянной Благовѣщенской, освящена въ

1790 г. во имя праведнаго Лазаря.
Церковь возобновлялась усердіемъ гра-

фовъ Д. Н. Шереметева и С. С. Ува-
рова. Крыша на алтарѣ круглая,

шатровая, съ одною главою. Въ самой

церкви погребены: архіепископъ Твер-

ской Ѳеофилактъ Лопатинскій (f 1741 г.)

и многія лица фамиліи Шереметевыхъ

и Бѣлосельскихъ. Близъ церкви нахо-

дятся могилы знаменитыхъ писателей

Ломоносова (на бѣломъ мраморномъ

памятникѣ исчислены его заслуги) и

ФОнъ-Визина, адмирала Чичагова съ

надписью на памятникѣ Екатерины II:
«Съ тройною силою шли шведы на него;

Увнавъ, онъ рекъ: Господь эащитникъ

мой!
Они насъ не проглотятъ,

Отразивъ, плѣнилъ и побѣду получі(.ть>.

Направо отъ входа второе клад-

бище, теперь называемое Тихвйнскимъ,
по церкви во имя Тихвинскія иконы

Богоматери. Кладбище это открыто

въ 1824 году, а церковь устроена (въ

1869 г. усердіемъ братьевъ Полежае-

выхъ въ русско-византійскомъ стилѣ,

въ формѣ креста. Тутъ находятся

могилы: дѣдушки И. А. Крылова,

Карамзина—перваго русскаго исто-

рика, любившаго родину всею русскою

душею, Жуковскаго— великаго поэта-

патріота, любившаго и чудно воспѣв-

шаго родину, бывшаго воспитателемъ

Царя-Освободителя, Гнѣдича— «обога-

тившаго русскую словесность перево-

домъ Омира», Сперанскаго— великаго

государственна™ человѣка, Достоев-
скаго—глубокаго писателя - христіани-

на, Глинки— геніа льнаго композитора,
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Даргомыжскаго, Сѣрова, Чайковскаго...
Здѣсь же могилы первыхъ подвиж-

никовъ лавры, съумѣвшихъ предаться

подвигам^ молчанія близъ шума сто-

лицы и благословенныхъ долголѣ-

тіемъ— молчальника Патермуфія, умер-

щаго на 127 году, инока Авраамія;
скончавшагося на 115 году, и схи-

монаха Алексія. Послѣдній настолько

прославился своею благочестивою жиз-

нію, что самъ императоръ Александръ I
Благословенный іпожелалъ посѣтить

его*
Приведемъ кстати разсказъ о семъ

замѣчательномъ посѣщеніи. Митро-
политъ Серафимъ торжественно встрѣ-

Т0лъ. съ братіею Государя. Поклонив-
шись с.вятымъ мощамъ Александра
Нѳвскаго, Государь въ сопровождена

митрополита направился въ келлію
схимонаха Алексія. Келлія была убо-
гая. Большое Распятіе, тускло осве-

щенное лампадою, и черная длинная

деревянная скамейка — вотъ и все

убранство келліи. При входѣ Госу-
даря схимникъ пригласилъ его помо-

литься и самъ пропѣлъ тропарь: «Спаси,
Господи, люди Твоя». Государь поло-

жилъ три поклона. Схимникъ, сказавъ

отцустъ, осѣнилъ Государя крестомъ.

Послѣ этого Государь и митрополитъ

присѣли на скамейку. «Все ли здѣсь

имущество его? Гдѣ онъ спитъ? Я не

вижу постели его» — спросилъ Госу-
дарь. — «Спитъ онъ на полу, гдѣ и

молится — предъ Распятіемъ», отвѣ-

чалъ митрополитъ. Прислушавшись къ

разговору, схимникъ попросилъ позво-

леінія показать свое ложе. За пере-

городкой кельи стоялъ черный гробъ,
покрытый чернымъ покрываломъ, а

въ гробу лежали: схима, свѣчи, ладонъ,

крестъ и все нуленое для погребенія.
«Вотъ постель моя, и не моя только,

а , и всѣхъ насъ; въ ней мы всѣ, Госу-
дарь, ляжемъ и будемъ спать долго,

долго»,— сказалъ схимникъ. Нѣсколько

минутъ Государь стоялъ молча, отдав-

шись размышленію. Когда Государь
отошелъ отъ гроба, схимникъ сказалъ

ему: «Государь! Я человѣкъ старый и

много видѣлъ на своемъ вѣку,— соблаго-
воли выслушать меня! Помню я

великую чуму въ Москвѣ. До этого

великаго бѣдствія нравы были чище,

народъ—набожнѣе. Потомъ стало хуже.

Въ 1812 году, въ годину испытанія,
настало было время покаянія и исправ-

ленія, но потомъ стало еще хуже,

нравы еще болѣе испортились. Ты —

Государь нашъ и долженъ бдѣть надъ

нравами. Ты — сынъ православной Церк-
ви и долженъ любить и охранять ее».

Государь со вниманіемъ выслушалъ

рѣчь схимника и сказалъ ему: «жалѣю,

что давно съ тобою не познакомился».

Затѣмъ, обратившись къ митрополиту

ирибавилъ: «Я слышалъ много длин-

ныхъ и красно составленныхъ рѣчей,

но ни една мнѣ такъ не понравилась,

какъ эти краткія слова старца». При-
нявъ благословеніе старца, Государь
обѣщалъ посѣщать его, но вскорѣ

самого Государя не стало,—онъ скон-

чался въ Таганрогѣ.

Третье кладбище, Никольское, новое,

находящееся на восточной сторонѣ ла-

вры, за соборомъ. Церковь во имя

святителя Николая Чудотворца устроена

въ 1871 году купцомъ Русановымъ надъ

фамильнымъ его склепомъ. На этомъ,

кладбищѣ, среди множества похоронен-

ныхъ лицъ, почиваютъ добрые пастыри:

протоіерей I. В. Васильевъ (высоко
державшій знамя, православія за грани-

цею и по возвращеніи на родину пер-

вый предсѣдатель Учебнаго при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ Комитета), неусыпно

стоявшій на духовной стражѣ о. Ми-
хаилъ И. Соколовъ и славные, достой-
ные вѣчной памяти труженики бого-

словской науки: В. Н. Карповъ, И. В.
Чельцовъ, В. . Ж. .Долоцкій, И. А.
Чистовичъ, М. О.. Кояловичъ, И. С.
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Якимовъ, Н. П. Рождественскій, А. Е.

Свѣтилинъ и друг.

Въ ризницѣ и библіотекѣ хранится

множество драгоцѣнныхъ царственныхъ

приношѳній и достопримѣчательностей.

Среди нихъ обращаютъ на себя осо-

бенное вниманіе слѣдующіе предметы:

1. Ерестъ напрестольный золотой,

украшенный драгоцѣнными камнями,

сдѣланный въ 1660 году для Кирил-
лова монастыря.

2. Евангеліе въ серебряномъ вызо-

лоченномъ окладѣ, украшенное розами,

алмазами и яхонтами (Москва 1698 г.).

3. Священные сосуды: а) потпръ и

дискосъ съ принадлежностями, червон-

наго золота, украшенные брилліантами,

4 антиками (на нотирѣ) и множествомъ

священныхъ изображеній (вѣсу въ нихъ

до 16 фунт.), пожалованные импера-

трицею Екатериною II чрезъ митропо-

лита Гавріила 29 августа 1791 года;

б) потиръ и дискосъ золотые, со многими

финифтяными изображёніями (вѣс. до

9 фунт.) — даръ той же императрицы,

29 августа 1790 года; в) потиръ и ди-

скосъ золотые, украшенные яхонтами

и священными изображениями, при

нихъ золотая лжица, украшенная про-

долговатымъ и мелкими брилліантами

и топазомъ,—приношеніе императрицы

Елисаветы Алексѣевны. 2 марта 1809 г.

4. Святил иконы, а) икона Рожде-

ства Богородицы, украшенная драго-

цѣнными камнями, которою импера-

трица Екатерина II благословила ве-

ликую княжну Натаішо. Алексѣевну
при обрученіи ея съ великимъ княземъ

Павломъ Петровичемъ (16-го августа

1773 г.); б) икона «Моленіе о чашѣ»

золотая, литой «обронной» работы, на

ляписъ-лазури, украшенная драгоцѣн-

ными камнями, . присланная папою

Піемъ YI въ даръ Екатеринѣ И, и

икона, изображающая побѣду Констан-
тина Великаго надъ Максентіемъ, весьма

художественно вырѣзанная на сакомъ

чистомъ перламутрѣ; обѣ сіи иконы

пожалованы императрицею Екатери-
ною II чрезъ митрополита Гавріила

вмѣстѣ съ золотыми сосудами въ даръ

еобору, наканунѣ освященія его (29-го

августа 1790 г.); в) святцы-икона, весьма

художественной рѣзной работы на пер-

ламутрѣ, имѣющая видъ звѣзды. ІІосре-

динѣ изображено второе пришествіе

Господа съ ангелами и святыми, а во-

кругъ на 12 иконахъ святые, празднуе-

мые въ теченіе года, по угламъ и въ

разныхъ мѣстахъ 24 херувима; всѣ

изображенія укрѣплены на кипарисо-

вомъ кругѣ. Сіи святцы вырѣзаны

Архангельскимъ унтеръ-цолнеромъ Ни-

колаемъ Верещагинымъ и поднесены

въ Архангельскѣ Петру I, а Але-

ксандръ I пожертвовалъ ихъ въ лавру

(въ 1806 г.).

5. Лампады: а) золотая лампада, чекан-

ной работы, вѣсомъ 6 фунт. 64 золоти.,

съ брилліантовою кистью, состоящею

изъ 24 нитокъ, 12 изъ коихъ состоятъ

изъ крупныхъ грушевидныхъ бриллі-

антовъ— по 7 брилліантовъ въ каждой,

и 12 жемчужныхъ нитокъ,— прислана

императрицею Екатериною II къ ракѣ

святаго Александра (24 августа 1791 г.),

и б) двѣ серебряный лампады, изъ

коихъ каждую поддерживаетъ парящій

серебряный ангелъ, пожалованны й

императрицею Елисаветою Алексѣе-

вною въ память дщерей ея великихъ

княженъ Маріи и Елизаветы (1809 г.).

6. Покровы : а) драгоцѣнный покровъ

на раку святаго князя Александра,

шитый золотомъ по зеленому бархату,

съ вензелемъ и короною Екатерины II,
съ вышитыми по угламъ золотомъ и се-

ребромъ коронами и вензелями святаго

Александра, съ брилліантовыми орден-

скймъ знакомъ и звѣздою на кавалер-

ской лентѣ вверху покрова, пожертво-

ванный Великою императрицею (29-го

августа 1768 г.);. б) воздухи и покровы

на священные сосуды — царственныя
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приношенія Екатсрпны II, Алексан-
дра I и Елисаветы Алексѣевны.

7. Лапапи ■ и наперсные кресты:

а) панагіл брилліантовая съ яхонтами,

въ серебряной оправѣ, сдѣланная по

повелѣнію Екатерины II изъ ея Андре-
евской звѣзды и пожалованная митро-

политу Гавріилу въ 1770 году (стои-
мостью по настоящей оцѣнкѣ до 15,000
рублей), по смерти его возвращенная

въ Кабинетъ и опять переданная въ

лавру императоромъ Александромъ I

(30 августа 1806 г.); б) панагія золо-

тая, украшенная брилліантами и сап-

фирами, и крестъ топазовый, украшен^

иый брялліантами, — оба пожалованы

гошераторомъ Николаемъ I митропо-

литу Серафиму за его подвигъ граж-

данская мужества (14 декабря 1825 г.);
в) крестъ, усыпанный алмазами и яхон-

тами, съ вензелемъ Елисаветы Петров-

ны, и г) крестъ изумрудный съ брилліан-

тами, пожалованный митрополиту Сера-
фиму, по случаю обрученія великой

княжны Маріи Николаевны.
. 8. Митры: а) митра брилліантовая
(164 брилліанта), унизанная мелкимъ

жемчугомъ между яхонтами, съ финиф-

тяными изображениями (до 50,000 р.)..

пожалованная Екатериною II митро-

политу Гавріилу (въ 1789 г.), и б) митра,

украшенная брилліантами, алмазами,

изумрудами и друг, драгоцѣнными кам-

нями (до 12,000 руб.), пожалованная

императрицею Екатериною I Алексѣе-
вною архимандриту Петру (августа 29

1727 г.).
9. Архіерейскіе саккосы , шитые по

бархату золотомъ, пожалованные Ека-
териною II, Александромъ I.

Изъ достопримечательностей хранят-

ся а) въ лаврской ртпищь: 1) велико-

княжеская корона святаго Александра
Невскаго, верхъ ея малиноваго бархата,

обложена золотымъ позументомъ, опуш-

ка горностаевая, съ сребро-вызолочен-

нымъ крестомъ на шарикѣ, 2) трость

и маршальскій жезлъ Петра I,
3) трость янтарная Екатерины II;
б) въ библіотекѣ: 4) деревянная мо-

дель лаврскаго собора, 5) кровать

Петра Великаго, на которой царь по-

чивалъ во дни говѣнія въ лаврѣ на

страстной седмицѣ, 6) старинныя мо-

неты, 7) крестъ, найденный на Кули-
ковомъ полѣ, 8) серебряный наконеч-

нйкъ къ палкѣ, относимый ко време-

намъ до Митридата, 9) медаль въ па-

мять возсоединенія уніатовъ въ 1839 г.

: Александроневскій монастырь въ на-

чалѣ своего существованія былъ поста-

вленъ выше всѣхъ великороссійскихъ

монастырей и Высочайшимъ ѵказомъ,

отъ 1725 года, архимандриту его Петру
Смѣличу велѣно быть первѣйшимъ въ

Россійской имперіи архимандритомъ *).
Но при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ,
по ходатайству ея духовника Варлаама,
первенство присвоено Троицкому Сер-
гіеву монастырю, а Невскій монастырь

велѣно считать вторымъ. При составле-

ніи штатовъ въ 1797 году Невскій мо-

настырь постановлено считать третьимъ.

Императоръ Павелъ I, Высочайшимъ
указомъ, отъ 13 декабря 1797 года,

наименовалъ Александроневскій мона-

стырь «лаврою». Настоятели лавры, съ

самаго начала, имѣли особыя преиму-

щества: носили епископскую митру,

на персяхъ — Андреевскій крестъ, на

черной шелковой мантіи зеленыя бар-

хатный скрижали. На правой скрижали,

подъ княжескою короною, былъ вен-

зель святаго Александра Невскаго, а

на лѣвой, подъ императорскою короною,

имя Петра Великаго, съ нашитымъ на

вензелѣ Андреевскимъ изъ зеленаго

бархата крестомъ. Въ 1742 году, съ

открытіемъ С.-Петербургской епархіи,

архипастырь С.-Петербургскій сдѣлался
и архимандритомъ лавры; распоряженіе

дѣлами лавры сосредоточилось въ ру-

*) Ист.-ст. сзѣд. С.-Пет. еп., т. YIII, 494.
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кахъ намѣстника и почетнѣйшихъ лицъ

изъ монашества. Сперва намѣстникомъ
монастыря былъ іеромонахъ съ званіемъ

игумена; въ 1816 г. намѣстнику предо-

ставленъ санъ архимандрита. Въ 1858 г.

канцелярія, завѣдывающая дѣлами ла-

вры, названа «духовнымъ соборомъ». Ду-
ховный соборъ лавры составляютъ на-

чальствующія лица, а именно: намѣст-

никъ, ризничій, казначей, благочинный,

духовникъ, экономъ лавры, экономъ

архіерейскаго дома и нѣкоторые со-

борные іеромонахи. Члены собора на-

значаются митрополитомъ.

При основаніи Александроневской

лавры и въ послѣдующее время въ

братство ея принимались монашествую-

щее изъ разныхъ епархій. Многіѳ изъ

архимандритовъ и монашествующихъ

лицъ достигали святительскаго сана

(есть и донынѣ здравствующіе), другіе

назначались настоятелями иныхъ мона-

стырей, нѣкоторые посылались въ мис-

сію. Въ лаврѣ подвизался и извѣстный

просвѣтитель Иркутскій Иннокентій

(Кульчицкій, скончался въ 1731 году),
причтенный къ лику святыхъ (1804 г.).
Александроневская лавра получаетъ бо-

гатыя средства содержанія отъ госу-

дарственнаго казначейства, отъ погребе-
нія знатныхъ и богатыхъ лицъ, отъ

угодій по Невѣ, отъ множества камен-

ныхъ домовъ и амбаровъ, которые

отдаются подъ квартиры и хлѣбные

склады.

Такимъ образомъ 30 августа для

сѣверной столицы день свѣтлаго тор-

жества и духовной радости. Въ этотъ

день предъ ракою святыхъ мощей не-

беснаго покровителя царствующаго гра-

да всегда притекало и притекаетъ

многочисленное собраніе молящихся

съ Высочайшими Особами во главѣ. И
не только въ этотъ день, но и въ про-

долженіе всего года, и не одни жи-

тели столицы, но и съ разныхъ кон-

цовъ обширнаго отечества десятки ты-

сячъ молящихся преклоняютъ колѣна

предъ священною ракою великаго благо-
дѣтеля всего русскаго народа. Але-
ксандроневская лавра, хранящая въ

сѳбѣ великую народную святыню, до-

рога каждому русскому человѣку. Она
представляетъ собою священный па-

мятникъ великому русскому мужу, ко-

торый такъ славно подвизался для

блага своей родины и нынѣ пред-

стоитъ молитвенникомъ предъ Бо-
гомъ за весь русскій народъ. Этотъ
священный памятникъ святому князю

Александру царственными заботами
созданъ и цартвенными щедротами

благолѣпно украшенъ: каждый шагъ

въ этой обители вызываетъ воспоми-

наніе о благоговѣйномъ усердіи и

любви нашихъ Боговѣнчанныхъ царей

и царицъ и благовѣрныхъ князей ко

святому ихъ предку и покровителю.

Въ Александро-Невской лаврѣ нашли

себѣ вѣчный покой мнолгество вели-

кихъ людей, изъ могилъ которыхъ ясно

слышатся великіе завѣты цамъ, потом-

камъ ихъ— любить родину и служить

ей добросовѣстно по мѣрѣ своихъ

силъ.

Такое выдающееся среди другихъ

обителей положеніе Александро-Нев-
ской лавры, и по ея происхождѳнію, и

по усердію къ ней Высочайшихъ и

знатныхъ Особъ, требуетъ благолѣпія

и красоты богослужебнаго чина цер-

ковнаго. И действительно, богослу-
женіе въ Александро-Невской лаврѣ
всегда отличалось и отличается торже-

ственностью: по четвергамъ ежене-

дельно совершается акаѳистъ святому

Александру Невскому, ежедневно со-

вершается нѣсколько литургій въ раз-

ныхъ церквахъ, часто бываютъ собор-

ныя и архіерейскія служенія. Особенно
многочисленное собраніе молящихся

привлекается торжественными бого-
служеніями въ прощеное воскресенье,

въ 1-ю и страстную седмицу великаго



J6-34- ЦРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1201

цоста, при выносѣ плащаницы и за

великосубботнею утреннею, въ Свѣт-

лое Христово Воскресеніе, при частыхъ

святительскихъ хиротоніяхъ. Выдаю-
щимися торжественностью и красотою

отличаются богослуженія въ Але-
іссандро-Невской лаврѣ при настоящемъ

священно-архимандритѣ ея, высоко-

преосвященномъ митрополитѣ Палладіи.
Радѣя о красотѣ богослужебного чина,

маститый и благостный архипастырь

часто самъ совершаетъ богослуженіе, и

нерѣдко въ сослуженіи съ другими

іерархами, при блескѣ священныхъ

облаченій, устроенныхъ его заботами,
и при высокохудожественномъ пѣніп

Александро - ІІевскаго митрополичьяго

хора, поставленнаго на возможную вы-

соту. Любитель торжественнаго церков-

нагоцѣнія, владыка увѳличилъ хоръ,

устроилъ для него новый корпусъ и

паыскалъ средства содержанія его.

Проюіерей А. Сперанокій.

Высокопреосвященный Иннокентій,
митрополитъ Московски*.

Письма Иннокентія, митрополита Мо-
сковская н Коломенскаго, 1828—1855 гг.

Собраны Иваномъ Барсуковыми Книга
первая. Спб. 1837 г.

'26-го августа сего 1897 года испол-

нится 100 лѣтъ со дня рожденія

приснопамятнаго іерарха высокопре-

освященнаго Иннокентія, митрополита

Московскаго. Къ этому знаменательно-

му дню біографъ Иннокентія И. П.
Барсуковъ собралъ для напечатайся

письма знаменитаго іерарха за 37 лѣтъ

самой кипучей миссіонерской дѣятель-

ности .его на дальнемъ востокѣ. Письма
эти живо рисуютъ нравственный об-
разъ доблестнаго святителя-додвижника:

въ нихъ видецъ онъ не только съ

внѣшней стороны достославной дея-
тельности, но въ самыхъ сокровенныхъ

чувствахъ, какъ проповѣдникъ истины

сѣдящимъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй

язычникамъ, какъ ученый изслѣдова-

тель природы въ невѣдомыхъ просвѣ-

щенному міру странахъ, какъ замеча-
тельный лингвистъ, глубоко понимав-

ши тайны языка человѣческаго, какъ

іерархъ, которому уготовлялся столь

высокій постъ, какъ отецъ, нѣжно лю-

бящій своихъ дѣтей и пекущійся объ ихъ

благѣ не временномъ только, а и вѣчномъ.

Въ предисловіи къ письмамъ и въ осо-

бой статьѣ г. Барсукова, предувѣдом-

лявщей объ ихъ изданіи, дается вѣр-

ная оцѣнка подвиговъ и характеристи-

ка душевныхъ свойствъ великаго іерарха

и замѣчательнаго во всѣхъ отношені-

яхъ человѣка.

«Московскій владыка Иннокентій,
по заслугамъ передъ Церковью Хри-
стовой и отечествомъ, занимаетъ одно

изъ первыхъ мѣстъ въ ряду дѣлателей

на нивѣ Божіей. Со вступленія своего,

въ 1824 году, на почву, тогда при-

надлежавшихъ Россіи, . сѣверо-амери-

канскихъ владѣній, онъ дѣлое пяти-

десятилѣтіе, до самой кончины своей

въ глубокой старости, въ 1879 году,

неустанно подвпгомъ добрымъ подви-

зался, распространяя и утверждая сло-

во и ученіе Христово, сперва, какъ

бѣдный неизвѣстный странникъ, между

дикарями въ- пустыняхъ и дебряхъ,

тогда еще не извѣданныхъ, а подъко-

Нецъ жизни—какъ маститый, окружен-

ный высшими почестями, іерархъ, въ

санѣ митрополита Москвы. Миссіонер-
ское его служеніе и его ученыя изслѣ-

дованія на берегахъ и островахъ Вели-
каго океана, Америки и Азіи обнима-
ютъ огромнѣйшую площадь, отъ мерт-

венныхъ съ вѣчными снѣгами областей
крайняго сѣверо-востока русскаго —

Камчатки и Ситхи— дополныхъ жизни и

растительности тѳпдыхъ странъ Амура
и Приморской области».

«Легко вообразить себѣ, какими труд-
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ностями и опасностями сопровождались

разъѣзды его по епархіп, простирав-

шейся на многія тысячи верстъ, то на

собакахъ, то на оленяхъ, то верхоыъ

на лошади, то на байдаркахъ и судахъ,

то пѣшкомъ, чтобъ озарить свѣтомъ

евангельскаго ученія первобытныхъ ди-

карей, говорившихъ нарѣчіями, дотолѣ
невѣдомыми самому проповѣднику. Ис-
кусный кормчій Церкви Христовой
являлся такимъ же искуснымъ корм-

чимъ и на водѣ,— и кто видѣлъ убѣ-

леннаго сѣдиной архипастыря на кор-

мѣ, среди бушующихъ волнъ, упорно

и искусно борющагося съ грозною

стихіей, тотъ никогда не забудетъ ве-

личественнаго зрѣлища».

«Служеніе Иннокентія даже и совре-

менники, отечественные и иностранцы,

называли апостольскимя. Такъ, при-

снопамятный митрополитъ Московскій

Филаретъ еще въ 1839 году, по пер-

вому впечатлѣнію, всегда говаривалъ

въ отзывахъ о немъ: «въ этомъ чело-

вѣкѣ что-то апостольское». Также го-

ворили и другіе архіереи, хорошо

знавшіе его еще отцомъ Іоанномъ Ве-
ніаминовымъ; а покойный Императоръ
Николай I, предъ возведеніемъ Инно-
кентія въ санъ епископа въ декабрѣ

1840 года, соизволилъ высказать Свя-
тѣйшему Сѵноду: « ужели такой просвѣ-

тителъ, равный Апостоламъ, не можётъ
быть посвященъ въ епископы?»

«Но питая манною божественныхъ
словесъ полудикихъ духовныхъ своихъ

чадъ, указывая имъ путь въ Царство
Небесное, святитель Иннокентій забо-
тливо-отцовски изыскивалъ и указы-

валъ имъ средства къ улучшенію и

земнаго существованія. Для этого онъ

тщательно изучалъ языки ихъ, вѣро-

ванія, повѣрья, обычаи, промыслы,

орудія, жилища, пищу, ремесла, воз-

духъ, воду и землю. Такими изслѣдо-
ваніями онъ вполнѣ послужилъ и на-

ук!, и промышленной разработкѣ мѣст-

ныхъ природныхъ богатствъ. Прекрас-
ныя его онисанія «Уналашкинсішхъ
острововъ», глубокія лингвистическія

изслѣдованія разныхъ нарѣчій мѣст-

ныхъ и другіе ученые труды были

встрѣчены и русскими, и заграничными

учеными съ заслуженнымъ уваженіемъ

и благодарностію».

• «Что же касается собственноручныхъ

ремесленныхъ произведеній его, то и

до сего времени нѣкоторыя изъ нихъ

заставляютъ призадуматься надъ всесто-

роннимъ знаніёмъ владыки. Такъ, на-

примѣръ, въ церковно - археологиче-

скомъ музеѣ при Кіевской академіи

хранится кресло, принадлежавшее А. Н.
Муравьеву, изъ ясеневаго дерева, на

пружинахъ, обитое желтымъ бархатомъ,

съ- рѣшетчатою спинкой изъ китоваго

уса, съ мѣдною дощечкой и надписью

на ней: Сооружено руками архгепи-

скопа • Еамчатскаго Иннокентія, 1830

года. А въ Приамурскомъ отдѣлѣ И мпе-

раторскаго Географическаго Общества
находятся часы собственноручной ра-

боты митрополита Иннокентія, отли-

чающееся, на ряду съ отчетливостью

псполнеиія, крайнею упрощенностью

механизма, при чрезвычайной вѣрности

хода. Эти цѣнные памятники старины

прпнадлежатъ къ самымъ лучшимъ и

дорогимъ украшеніямъ музеевъ».

«Какъ вёрховнаго іерарха русской

Церкви, образъ его, въ сонмѣ нашпхъ

православныхъ іерарховъ, древнѣйшихъ

и поздпѣйшйхъ, величественно обри-

совывается отличительными, ему толь-

ко свойственными, самобытными чер-

тами. Выросшій и подвизавшійся до

семидесяти лѣтъ среди природы безы-

скусственной, простой, какой она вы-

шла изъ рукъ Творца, и среди такихъ

же • простыхъ дѣтей природы, онъ и

самъ былъ до очарованія простъ и до-

ступенъ, ласковъ и привѣтливъ. прямъ

и безпристрастенъ, не любилъ ни въ

чемъ искусственной нарядности, не лю-
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билъ щеголять на показъ ни своими

знаніями, ни заслугами, а держажь

себя проще и смиреннѣе самаго обык-

новеннаго смертнаго. Правда, онъ не

получилъ высшаго, академическаго обра-

зованія, но сильный природный умъ

свой обогатилъ такими обширными и

многосторонними познаніями изъ книгъ,

а еще болѣе изъ собственныхъ изыска-

ній и наблюденій, какими немногіе

ученѣйшіе іерархи обладали въ его

время. При такихъ разностороннихъ

глубокихъ свѣдѣніяхъ, онъ оставался

простымъ и открытымъ, какъ сама при-

рода мать, воспитавшая, сохранившая

п укрѣпившая душевныя его силы.

Сердце его было чуждо зависти и лу-

кавства, честолюбія и самомнительно-

сти, псканія богатства и увлеченія

роскошью. Напротивъ, съ самаго мла-

денчества поставленный въ борьбу съ

суровой природой и людьми, съ нуж-

дами и лишеніями, онъ пріучилъ себя

къ терпѣиію и труду, къ мужеству и

стойкости, къ самообладанію и наход-

чивости, къ воздержанію и довольству

мадымъ, къ безпрекословной покорно-

сти волѣ Божіей во всѣхъ обстоятель-

ствахъ жизни».

«И вотъ, обойдя съ евангельскою

проповѣдью обшпрныя и далекія, почти

полярныя, страны, хранимый промы-

сломъ Божіимъ, преосвященный Инно-

кентій прпшелъ въ Москву, подобно

Апостолу языковъ. У многихъ еще

свѣжо въ памяти это прибытіе его въ

древнюю столицу русскаго царства,

п его первое апостольское слово въ

Успенскомъ соборѣ, напомнившее всѣмъ

безыскусственную красоту и правду

древнпхъ пастырскпхъ рѣчей въ пер-

вая столѣтія христіанства».

«На Московской' каѳедрѣ, величіемъ

святой простоты п какъ, по пстпнѣ,

мужъ апостольскій п апостольствомъ для

Московской церкви приготовленный,

онъ подвпгнулъ Москву на дѣло апо-

стольское, открылъ въ ной Православ-

ное Миссіонерское Общество. Это Обще-
ство по тому развитію, какое получило

въ теченіе девяти лѣтъ, подъ пред-

сѣдательствомъ его, выходитъ совер-

шенно изъ ряда учреждений, носящихъ

подобное имя. Вотъ чѣмъ основалось

его существованіе: православный рус-

ский народъ узналъ, что такое миссіи,

и гдѣ онѣ у насъ, и для чего онѣ, въ

какомъ онѣ положении, чѣмъ стѣсняется

пхъ дѣятельность и чѣмъ можетъ быть

оживлена».

«Въ изумительной богатой природѣ

митрополита Иннокентия нашлись силы

и для другой дѣятельности на Москов-

ской каѳедрѣ,— дѣятелыюсти, не имѣ-

ющей исключительно миссіонерскаго

характера, Прежде всего, онъ принялъ

къ сердцу и старался облегчить нужды

мѣстнаго духовенства и бѣдныхъ этого

сословія. Онъ озаботился благоустрой-

ствомъ духовно-учебныхъ заведен ій

своей епархіи, много содѣйствовалъ

рѣшенію труднаго вопроса о пріобрѣ-

теніи домовъ духовенства въ собствен-

ность церквей, устроилъ новую обшир-

ную, такъ-называемую Островскую бога-

дѣльню, спасъ отъ крѵшенія Покров-
скую общину, собпралъ всевозможныя.

крохи для пособій заштатпымъ духов-

нымъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. Кромѣ

того, онъ былъ всегда желателемъ, ра-

чителемъ и строителемъ . духовнаго

общенія п единенія со своею паствою.

Каждый священнослужитель, въ какомъ

бы онъ санѣ ни былъ, одинаково благо-

душно былъ принимает имъ; каждый

свободно прнходилъ къ нему за совѣ-

томъ или съ словомъ своего личнаго

горя. Въ особенности владыка былъ

внимателенъ къ сельскому духовенству,

живущему въ глухпхъ захолугстьяхъ,

какъ наиболѣе нуждающемуся въ под-

держкѣ п защитѣ отъ нападений и

множества всякихъ невзгодъ».

«Народное образоваше въ тѣсномъ
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значеніи слова Иннокентій горячо

принималъ къ сердцу. Ради его уснѣ-

ховъ, онъ предлагалъ сельскимъ свя-

щенникамъ устраивать при церквахъ,

въ которыхъ они состояли настояте-

лями, приходскія школы и указывалъ

имъ легкій, дешевый и прямой спо-

собъ— какъ учить дѣтей. Такому бла-
гому совѣту маститаго іерарха после-
довали многіе священники и начали

заводить у себя церковно-приходскія

школы. Но при всей заботливости
владыки относительно процвѣтапія

сихъ школъ, онъ постоянно недоумѣ-

валъ, почему же число ихъ не уве-

личивается, и почему народное обра-
зовапіе постоянно ускользаѳтъ изъ

рукъ духовенства?»
«Глубоко знаменателенъ былъ разго-

воръ его по этому поводу съ однимъ

священникомъ, который пришелъ къ

нему излить свое горе и жаловался

на непріятности, перенесенныя при

устроеніи школы. «Что же тебѣ сму-

щаться», началъ митрополитъ Инно-
кентій, выходя изъ задумчивости.

«Совѣсть твоя спокойна: ты все дѣлалъ,

что отъ тебя зависѣло. А что оттерли

тебя отъ школы, такъ это— знаменіе
времени. И насъ, вотъ, архіереевъ,
лишили прямаго отношенія къ народ-

нымъ школамъ. Что ужь подѣлаешь!..

И право, не знаю, чѣмъ могу помочь

тебѣ?.. То-то изъ вѣдомостей благо-
чинныхъ и видно, что церковно-при-

ходскія школы стали уменьшаться.

Это непонятно. Всячески препят-

ствуютъ ихъ развитію и даже вотъ

обращаютъ ихъ въ земскія. Можетъ-
быть, вотъ отъ этого и духовенство

охладѣло къ нимъ. Но повѣрь, что

опять за нихъ возьмутся; безъ нихъ

ничего не подѣлаютъ. Я-то не доживу,

а ты, вѣроятно, доживешь до этого вре-

мени. Ты на счетъ школы не безпокойся,
слѣди только, чтобы чего нехорошаго не

сѣяли въ ней. Конечно, не ввязывай-

ся полицейски, не поднимай ссоры,

помни: взявгиіе мечъ, отъ меча погиб-
нут,— а, употребляй достойное па-

стыря оружіе: наставленів, нраѳоученіе.

По дѣлу пришелъ къ прихожанину,—

говори; требу справлять—говори; поль-

зуйся всякимъ удобнымъ случаемъ, что-

бы наставить и научить. Устрой по

воскреснымъ днямъ собесѣдованія, и

чтобы все это было тихо, безъ всякихъ

лишнихъ словъ. Собирай болыпихъ, и

малыхъ не забывай. Особенно учени-

ковъ школы склоняй, чтобы они ходи-

ли къ тебѣ на собесѣдованія. Не го-

вори искусственныхъ поученій на

этихъ собесѣдованіяхъ, а возьми Еван-
геліе, прочитай имъ его по-славянски,

по-русски, растолкуй, поговори еще

что по поводу прочитаннаго, но пого-

вори просто, понятно, по душѣ,— и

Господь Богъ поможетъ тебѣ. Главное
дѣло, отъ такихъ ненріятностей не опу-

скай рукъ, и не хладѣй! У хорошаго

пастыря много этихъ непріятностей

должно быть въ настоящее время! Ну,
Господь благословитъ тебя!» заключилъ

владыка, осѣняя этого священника

своимъ болыпимъ крестнымъ знаме-

ніемъ».

«Прошло уже 18 лѣтъ съ того вре-

мени, когда колоколъ Ивана Великаго
заунывно-печальнымъ звономъ возвѣ-

стилъ москвичамъ о блаженной кончи-

не святителя Иннокентія, этого крѣп-

каго подвигоположника вѣры Христо-
вой и одного изъ самыхъ плодотвор-

ныхъ дѣятелей сибирской и всей рус-

ской Церкви» *).

Собраніе писемъ начинается съ за-

мечательна™ донесенія въ видѣ письма

начавшаго свое дѣло священника-мис-

сіонера ближайшему начальнику Иркут-
скому архіепископу Михаилу. Оказы-

*) „Моск. Вѣдом." 1897 г. № 136.
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вается, что еще до прибытія священ-

ника Іоанна Веніаминова (мірское имя

Иннокентія) о немъ было предуказано

нѣкоеыу Ивану Смиренникову, старику

60 лѣтъ, отъ всѣхъ жителей той мест-
ности почитаемому шаманомъ, необы-

кновенными вѣстниками, которые стали

являться ему вскорѣ по крещеніи его

бывшимъ прежде здѣсь миссіонеромъ

іѳромонахомъ Макаріемъ. Передадимъ
о сихъ вѣстникахъ собственными сло-

вами письма-донесенія. «Вскорѣ по

крещеніи его, явился ему прежде

одинъ, а потомъ и два духа, невиди-

мые никѣмъ другимъ, въ образѣ чело-

вѣковъ, бѣлыхъ лицемъ, въ одѣяніяхъ

бѣлыхъ, подобныхъ стихарямъ, обло-

женныхъ розовыми лентами, и сказали

ему, что они посланы отъ Бога на-

ставлять, научать и хранить его, и въ

продолженіе 30 лѣтъ они, почти каждо-

дневно, являлись ему днемъ, или къ

вечеру, но не ночью, и, являясь, учили

еговѣрѣ христіанской, подавали ему и

другимъ, по его просьбѣ, помощь въ

болѣзняхъ и другихъ нуждахъ. При

помощи сихъ вѣстниковъ, Смиренни-
ковъ подавалъ нѣкоторымъ исцѣленія

отъ болѣзни, другимъ указывалъ, гдѣ

найти пропитаніе во время голода, об-

наружилъ не одинъ разъ вѣдѣніе бу-

дущаго. Этотъ Смиренниковъ предука-

залъ точно время прпбытія о. Іоанна.
Вѣстники учили Смиренникова вообще

доброму и внушали ему любовь и ува-

женіе къ вновь прибывшему миссіо-

неру. Разузнавъ подробно отъ Смирен-
никова объ этихъ необыкновенныхъ
вѣстникахъ, о. Іоаннъ спросилъ его:

«могу ли я видѣть ихъ и говорить съ

ними»? Смиренниковъ на этотъ вопросъ

передалъ такой отвѣтъ отъ вѣстниковъ:

«и что онъ хочетъ знать отъ насъ?

ужели онъ еще почитаетъ насъ діаво-

лами? Хорошо, пусть видитъ и гово-

рить съ нами, если хочетъ». Но онъ

не осмѣлился на это безъ воли архи-

пастыря— и въ указанномъ письмѣ

представлялъ все это на его благо-
воззрѣніе (стр. 1—8). Отвѣтъ архи-

пастыря пришелъ на третій годъ, а

до тѣхъ поръ старецъ Смиренниковъ
скончался блаженною кончиною, пред-

сказавъ день и часъ своей кончины.

Вотъ при какихъ обстоятѳльствахъ

началось служеніе великаго миссіо-

нера!.. «Утѣшительно читать, пишетъ

по сему случаю А. Н. Муравьевъ, о

столь чудесномъ промыслѣ Божіемъ

надъ дикими, забытыми міромъ, сынами

Адама, которые, однакоже, не были

забыты Провидѣніемъ и, при недостаткѣ

средствъ человѣческихъ, вѣрою одного

изъ старшихъ своихъ питали въ себѣ

спасительную вѣру, хотя и слегка

имъ проповѣданную... Не знаешь, чему

дивиться, чуднымъ ли дарованіямъ

старшины алеутскаго, или смиренію

миссіонера, который терпѣливо ли-

шается единственнаго случая удовле-

творить святому, повидимому, любо-

пытству въ дѣлѣ столь необычайномъ».

За этимъ замѣчательнымъ письмомъ

слѣдуютъ, встрѣчаются и послѣ, письма

священника Вѳніаминова къ Ѳ. П.
Литке, впослѣдствіи графу и прези-

денту академіи наукъ. Въ нихъ съ

замѣчательными точностію и послѣдова-

тельностію отмѣчаются метеорологиче-

ская наблюденія, веденныя имъ на

островѣ Уналашкѣ, описывается ане-

мометръ, имъ самимъ изобрѣтенный,

сообщается о составленной имъ грам-

матик! алеутскаго языка., объ особен-

ностяхъ этого языка, о словарѣ лисьев-

скаго языка, объ языкѣ колошскомъ,

о переводахъ на сіи языки Евангелія,
Катихизиса и др. самонужнѣйшихъ

книгъ. Всѣ эти труды совершаетъ

миссіонеръ-священниісъ,; какъ можетъ

совершать лишь ученый естествоиспы-

татель и лингвистъ.

Въ письмахъ къ графу Протасову и

А. Н. Муравьеву, писанныхъ на пути
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ебъ С.-Петербурга, преосвященный
Нпиокентій даетъ тонкую характе-

ристику архіереевъ, впдѣнныХъ имъ

на пути. Онъ самъ желалъ у нныхъ

поучиться, другихъ хотѣлъ бы напра-

вить на пной путь. Видѣнъ полетъ

•мысли великаго іерарха. Замѣчанія его

цѣнны и для нсторіи Церкви.
«Въ Нижнемъ я пробылъ сутки

и останавливался у иреосвященнаго

Іоанна (впослѣдствіи Донской, f 1867 г.).
Въ разговорахъ его сначала замѣтна

была особенная отчетливость; но по-

томъ онъ сталъ говорить со мною

проще и откровеннѣе. Опъ много

жаловался на строгость управленія

иреосвященнаго Аоанасія (нынѣшняго

Тобольскаго), слѣдствія коей онъ

видитъ еще и теперь: напр. семейства
нѣкоторыхъ, лишенпыхъ священства,

теперь остаются безъ куска хлѣба, и

онъ долженъ давать имъ какіе - либо
■способы къ проиитанію».

«Преосвященный Владиміръ (Казан-
скій, f 1885 г.), можно сказать, обво-
рожили. меня своею ласковостію. Въ
разговорахъ и разсказахъ своихъ, изъ

коихъ Я' много почерпнулъ для себя
назидательнаго, онъ неистощимъ. Съ
глубокимъ чувс-твомъ благодарности я

разстался съ нимъ».

«Преосвященный Аркадій (Пермскій,

впослѣдствіи Олонецкій, t 1870 г.)
показался мнѣ простымъ по характеру.

Викарія своего Анатолія онъ не зоветъ

иначе, какъ мой люоезНый... На
вопросы мои касательно управления

епархіею, онъ отвѣчалъ мнѣ просто,

откровенно и добродушно».
«Преосвященный Аѳанасій (Тоболь-

скій, f 1842 года) ирпнялъ меня

болѣе съ валсностію, чѣмъ съ ласково-

стію. Важность его, которая происхо-

дить, вѣроятпо, отъ его учености и

многозианія (онъ теперь занимается

натурою) и которую многіѳ называютъ

гордостію, видна и въ разговорахъ и
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во всѣхъ постуПкахъ. Изъ разговоровъ

его видно, что онъ весьма недоволенъ

дѣйствіями иреосвященнаго Аркадія
ІІермскаго касательно раскольниковъ,

ибо мнссібнеры того дѣйствовали и въ

его епархіи, и довольно своевольно...

На иоклонъ, отданный мною преосвя-

щенному Аоанасію отъ иреосвящен-

наго Филарета. Московскаго, и жалобу,
что онъ не пишетъ къ тому, онъ отвѣ-

чалъ мнѣ твердымъ тономъ. «Скорѣе

я соглашусь остаться навсегда въ То-
больскѣ и въ Сибири, чѣмъ писать къ

■нему»— Жалуется на здоровье и на

климатъ... Касательно управленія духо-

венствомъ, онъ говорилъ, что онъ здѣсь

поступаетъ не та къ, какъ въ Нидшемъ:
тамъ онъ былъ строгъ, потому-что было
кѣмъ замѣнить извержеиныхъ; а здѣсь

онъ начинаетъ изъ-подъ-тиха увеличи-

вать свою строгость, по мѣрѣ того,

какъ находитъ. средства замѣнить не-

достойныхъ (стр. 52—55)».
Томскаго преосвященнаго (Агапита,

1 1854 г.) «не любятъ за то, что онъ рев-

нуетъ. о правдѣ и исполненін закона, осо-

бенно дерковнаго... И оттого онъ не-

рѣдко дѣлалъ замѣчанія и даже выговоры

властямъ, напримѣръ, за то, если они

не бываютъ у обѣдни, и проч. Отъ
духовныхъ онъ требовалъ святости...

Ревность его иногда такъ далеко про-

стирается, что онъ «за мухой съ

обухомъ» гоняется». «Преосвященный
Нилъ (Иркутск®, впослѣдствіи Яро-

славскій, t 1874 г.) такой пастырь,

какого только можно желать. И по его

способностямъ, знанію свѣта и проч.

весьма лселатедьно, чтобы его ближе

подвигали къстолицамъ» (48 стр. и сл.).
«Наконецъ, слава Богу, я въ Аме-

рик, и здоровъ, ппшетъ преосвящен-

ный Ипнокентій К. С. Сербиновпчѵ,
отъ 29 апрѣля 184-2 года^ пзъ Ново-
архангельска. Это значитъ, что Господу,
Который не благоволилъ достигнуть

Кадьяка преосвященному Іоасафу въ
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1799 году, угодно, чтобы я былъ въ

Америкѣ. Значить, что Онъ призрѣлъ
на твореніе Свое— людей, столь долго

блузкдавшихъ во тьмѣ духовной и

душевной. Онъ послалъ и привелъ

наеъ для показанія имъ свѣта истины.

Теперь, такъ сказать, дѣло за нами.

Но будетъ-ли что отъ насъ? Позво-
лятъ-ли намъ наши силы, а паче —

наша лѣность сдѣлать что-нибудь? Ахъ,
эта лѣность! Не будь ея — тогда всѣ

мы можемъ облечься силою апостоловъ;

ибо все возможно молящемуся. Но лѣ-
ность не всѣмъ позволяете молиться...

Мысль моя — учить дѣтей въ церкви

обязанностямъ и требовать отъ нихъ

исполненія посильнаго,— вамъ извѣст-

ная, — благодареніе Господу, не оста-

вляетъ меня; и я употреблю все, чтобы
привести ее въ исполпеніе... Нынѣ я

говорилъ здѣсь грозное слово объ

этомъ и, кажется, подѣйствовалъ... Ахъ,
что я сказалъ, подѣйствовалъ? Нѣтъ,

нѣтъ! не мы дѣйствуемъ, а нами дѣй-

ствуетъ благодать. Мы, всѣ мы, отъ

пономаря и даже звонаря — всѣ мы

не что иное, какъ орудіе Божіе. Угодно
Богу — Онъ и звономъ звонаря тронетъ

сердце человѣка, на котораго Онъ прп-

зритъ... Ахъ, если Господь благосло-
витъ привести въ исполненіе мысль

мою! Тогда огненными словами напишу

вамъ мою радость! Но все въ десницѣ

Божіей. Аминь» (стр. 72).
Въ письмѣ къ графу Протасову, отъ

2 іюля 1845 года, излагаются мысли

святителя Иннокентия о томъ, чему,

какъ, когда должно учить простой на-

родъ п въ особенности дѣтей. Это
цѣлая программа съ объяснительной

запиской для начальной народной

школы... Въ качествѣ таковой дорогія

эти строки преосвященнаго Иннокен-
тія уже нѣсколько разъ появлялись въ

печати и никогда не утратятъ своей

высокой цѣнности. Это плодъ ума ве-

ликаго, ревности архипастырской пла-

менной и опыта, много разъ пр.овѣрен-

наго. Этими мыслями святителя-апо-

стола съ уваженіемъ и любовію сынов-

ними воспользовалась церковно-при-

ходская школа при своемъ возстано-

вленіи.

Изъ писемъ высокопреосвященнаго

Иннокентий въ глубь души его и въ со-

кровеннѣйшія движенія сердца вводятъ

въ особенности тѣ письма, какія писалъ

онъ своимъ дѣтямъ или по поводу ихъ.

У него было семь дѣтей и, по кончинѣ

супруги, забота о нихъ всею тялсестію

пала на его любвеобильное сердце.

Нѣкоторыя изъ нихъ, по милости мо-

наршей и расположенно добрыхъ людей,

были устроены въ учебныя заведенія,

но не могъ онъ лично слѣдить за ними

и изъ страшной .своей дали долженъ

былъ посылать имъ свои наставленія

и предостереженія отъ опасностей.

Вотъ нѣсколько словъ изъ этихъ пи-

семъ.

«Любезный сынъ мой Гавріилъ Ивано-*

вичъ! Спасибо тебѣ за письмо твое, отъ

18 марта 1842 года. Я весьма порадо-

вался и радуюсь тому, что ты живешь

хорошо и учишься прилежно; не ропщи

п не сѣтуй, что у тебя способности не

быстрыя. Все, что мы нмѣемъ, Господь
намъ далъ. Онъ знаетъ, для чего и

почему тебѣ не даны отличныя способ-

ности. Но зато у тебя доброе сердце,

а это въ тысячу разъ лучше способно-

стей ума. Слѣдовательно Господь не

обпдѣлъ и тебя. Смотрп-же, будь осто-

роженъ п бдителенъ, и не закапывай

этого драгоцѣннаго таланта твоего...

Бога ради, храни себя въ чистотѣ: въ

тысячу разъ легче бороться со страстями

до падеыія; а падши разъ, дѣлаешься

уже невольникомъ и рабомъ... Ты
просилъ у меня денегъ. Я бы далъ

тебѣ охотно, но гораздо будешь лучше,

если ты потерпишь нужду — кто пе

испыталъ нуждъ, тотъ не можетъ вѣ-

рнть нуждающимся и тотъ худой хо-
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зяинъ, а худой хозяинъ худой пастырь

и т. д. Впрочемъ, на крайнія нужды

проси у отца Георгія» *)... Этотъ сынъ

своими добрыми сыновними чувствами

радовалъ отца. «Сынъ мой, Гавріилъ,
такъ утѣшилъ меня своею преданностію

Господу въ выборѣ подруги себѣ, что

я даже уважаю его, пишетъ преосвящен-

ный Иннокентий Н. Е. Ложечпикову,

отъ 20 августа 1851 года. Немного
нынѣ найдется такихъ! Да сохранитъ

его Господь до конца дней его въ

этомъ духѣ преданности Богу и любви

ко мнѣ! Онъ самъ добровольно далъ

обѣщаніе жениться на той, которую

изберетъ ему Варвара Сергѣевна (кня-
гиня Голицына), и онъ это исполнилъ!

Несмотря на сильныя искушенія и па

то, что избранная ему невѣста не по-

нравилась ему, и онъ къ ней

былъ совершенно равнодушенъ. Но
не хотѣлъ измѣнить вѣры и на-

дежды на Господа... Премилосердый
•Господь наградилъ и его за то, сверхъ

любви многихъ, и подругою, которую

онъ, испытавъ въ пути различными

образами, узналъ и полюбилъ такъ,

какъ только можно. Слава и благо-
дареніе Богу за то! Судя по письмамъ

его и вашему, и я не надѣялся найти

ее такою, какова она есть. Съ перваго

взгляда она и мнѣ не понравилась (это

такая ея доля), не имѣя привлекатель-

ной наружности и свѣтскаго образо-

ванія, которымъ умѣютъ самую неза-

мѣтную прелесть выказать на удивле-

ніе и аханье. Первое, что заставило

меня обратить на нее вниманіе, то ея

черепъ головы (а я на это давно обра-

щаю вниманіе и, кажется, не ошибался);

вижу: голова у ней и профиль довольно

хороши, даже очень хороши, долженъ

быть умъ, и точно, она очень-очень не

*) Сынъ преосвященнаго Иннокентія Гавріилъ
Ивановнчъ обучался въ С.-Петербургской духовной
семинаріи; впослѣдствія протоіерей Московскаго
Ново-дѣвичьяго монастыря, f 1880 г.

глупа, и разсудительна... ІІотомъ ѣхав-
шій съ ними по дорогѣ чиновникъ не-

молодой (Помонъ) съ удивленіемъ раз-

сказывалъ всѣмъ, какъ о чудѣ, что

жена сына моего при всѣхъ очень

продолжительныхъ частыхъ и различ-

ныхъ непріятностяхъ отъ комаровъ,

отъ дождей, грязей и проч. ни разу

не возроптала и не сердилась. Это
пало мнѣ уже прямо на сердце, и я

сталъ испытывать и сердце ея разны-

ми испытаніями: сталъ съ нею беседо-
вать наединѣ и вниманіемъ моимъ

пріобрѣлъ ея довѣренность и любовь-

Сердце у нея очень доброе и чувстви-

тельное. Послѣ этого могъ-ли я ее не

по любить?».. Слава и благодареніе Го-
споду... Но другой старшій сынъ его,

Иннокентій, котораго въ особенности съ

дѣтства любилъ святитель, не только не

радовалъ его, но причинилъ ему много

тяжелыхъ огорченій. Въ отношеніяхъ

къ этому несчастному сыну для всѣхъ

насъ въ особенности трогательно поучи-

тельна любовь отеческая. Ни тѣни

гнѣва, столь возможнаго и обычнаго,

иапротивъ нарочито проситъ всѣхъ вла-

дыка сказать ему, что онъ нисколько

не измѣнился къ сему несчастному

сыну въ чувствахъ любви отеческой.

«Гдѣ-бы онъ ни былъ и кто-бы онъ ни

былъ, хотя съ краскою въ лицѣ, но всегда

назову его сыномъ своимъ, и, если-бы
случилось (и была возможность), то

сталъ бы самъ ухаживать за нимъ. Го-

спода ради умоляю васъ, не оставьте его»,

пишетъ онъ знаменитому (въ Москвѣ)

архимандриту Митрофану (стр. 127).
«Не исполнились мои и ваши надежды

и хлопоты за сына моего Иннокентія,
пишетъ святитель Н. Н. Шереметевой,
отъ 4 апрѣля 1845 года. Но мнѣ-ли
пререкать Господу— все такъ устрояю-

щему! Аще благая пріяхомъ отъ Го-
спода, злыхъ-ли не стерпимъ! Пусть

будетъ воля Божія»... (стр. 129). «Вотъ
вамъ доказательство, пишетъ святитель
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Н. Е. Лолсечникову, что всегда надобно

имѣть преданность Богу и не выпраши-

вать у Него усильно. Этотъ несчастный

сынъ мой у меня родился 4-й (до него

всѣ дѣти умирали рано), и опъ готовъ

былъ умереть, но я, можно сказать, на-

сильно вырвалъ его изъ рукъ смерти,

или, все равно, изъ рукъ Божіихъ, и

Онъ Милосердый отдалъ его мнѣ, но

съ тѣмъ вмѣстѣ и наказалъ меня имъ

(съ покорностію пріемлю сіе наказаніе).
А если бы онъ умеръ тогда, теперь бы
былъ въ небесной школѣ съ прочими

младенцами..., а теперь Богъ знаетъ,

что изъ пего будетъ! Но буди воля

Болсія». «Милая моя Кушелька! пишетъ

преосвященный Иннокентій къ дочери

своей Ѳеклѣ Ивановнѣ, воспитывав-

шейся въ одномъ изъ Петербургскихъ
институтовъ... «Ганя мнѣ про тебя ска-

залъ, что ты не совсѣмъ нрилелсно

учишься и шибко важничаешь, ведешь

себя, какъ баронесса. Я не сержусь

на это, потому что всѣ вообще люди

любятъ гордиться и важничать, предъ

кѣмъ могутъ; но совѣтую тебѣ и прошу

тебя— не важничай и веди себя проще

и будь со всѣми ласкова. Кто гордится,

тотъ показываетъ, что онъ глупъ. Кушель-
ка, моя милая! утѣшь меня. Учись хоро-

шенько, молись Богу усерднѣе и пере-

стань важничать и гордиться. И часто

не сердись. Удерживай твою вспыль-

чивость; иначе худо будетъ тебѣ потомъ»

(стр. 237). Особенное постоянное утѣ-

шеніе доставляла святителю дочь его

Парасковья Ивановна. Она воспитыва-

лась въ Петербургѣ въ домѣ трудолю-

бія, была хороша собою, имѣла силь-

ныхъ покровителей... Все сулило ей

жизнь полную свѣтскихъ утѣхъ. Но
она отказалась отъ міра и приняла

иночество съ именемъ Поликсеніи.
«Миръ и благословеніе тебѣ, возлю-

бленная и милая дочь!., пишетъ ей

святитель Иннокентій, радуюсь и благо-

дарю Бога, что ты избрала благую

часть, которая не отымется отъ тебя,
если только ты самане вздумаешь ли-

шить себя... О, да укрѣпитъ тебя Го-
сподь въ этой мысли! И дѣйствитель-

по, немного завиднаго въ мірѣ. По-
смотри ты на другихъ: много ли до-

стается радостей на долю женщинъ?..
Не думай, однакоже, что ты не встрѣ-

тишь какихъ либо искушеній съ той

или другой стороны: нѣтъ! безъ иску-

шеній не возможно. Но вѣрь, что мило-

сердый Отецъ нашъ Небесный не по-

пуститъ тебѣ искушаемой быть свыше

силъ твоихъ. Только не будь безпечна,

молись, какъ можно болѣе, чаще и

усерднѣе... Въ минуты твоихъ сердеч-

ныхъ настроепій или искушеній, пиши

ко мнѣ, если можно, хотя каждый день,

и всю исторію твоего сердца... Съ лю-

бовію и радостію буду получать и чи-

тать твои письма и, по силамъ своимъ,

буду отвѣчать тебѣ... Прощай моя ми-

лая, Господь съ тобою! Будь терпѣлива

и мужественна, молись о себѣ и объ
отцѣ твоемъ» (278 стр.). «Господь съ то-

бою, Пашенька, милая дочь моя! Сегодня
я получилъ бумагу, въ коей прописано,

что настоятельница пустыни, въ кото-

рой ты живешь, находитъ тебя, по

твоему скромному поведенію, усердію къ

церкви Вожіей и монастырскими послу-

иіаніямъ, достойною поступленія въ по-

слушницы... Я еще, кажется, никогда

такъ не радовался о тебѣ, какъ пора-

довался и радуюсь сегодня. Да укрѣ-
питъ тебя Господь Богъ до конца жиз-

ни твоей въ твоемъ намѣреніи посвя-

тить себя , Господу, Небесному Жениху!
Теперь у тебя одна забота: угодить

Господу и для того бороться съ собою

и только!.. Не лселай и не ищи сви-

данія съ родными; Господь милостивъ,

молись Ему— и мы всѣ нѣкогда уви-

димся тамъ, въ обителяхъ Отца Небес-
наго, и увидимся въ вѣчной, неизре-

ченной радости, и увидимся не на

мѣсяцъ и не на годъ, а на всю вѣч-
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ность... Прощай, Господь съ тобой на

вѣки!» (стр. 367).

Всѣхъ писемъ святителя Иннокентия
собрано 167, и сборникъ составляете

только «книгу первую». Есть надеягда

имѣть и вторую таковую же книгу.

Явились въ свѣтъ сіи письма, какъ

объясняете собиратель, благодаря про-

свѣщенному вниманію графа Сергія
Димитріевича Шереметева, прѳдложив-

шаго издать ихъ на его иждивеніе въ

память духовнаго союза, соединявшаго

его родителей и родныхъ съ Москов-
скимъ святителемъ. На обложкѣ — пе-

чать Общества ревнителей русскаго

историческаго просвѣщенія въ память

Императора Александра III. Напечатана
книга на отличной бумагѣ въ 8 д. л.,

большого формата (XIX-f-480 стр.), чет-

кимъ крупнымъ шрифтомъ, и цѣна

книги, 2 р. 50 коп., недорогая.

Изданіе сіе хорошій и цѣнный даръ

чтителямъ Московскаго святителя Инно-
кентія, апостола странъ Сибири и Аме-
рики. Тамъ и здѣсь закипаете новая

жизнь, и имя великаго миссіонера высоко

возносится на тверди Церкви право-

славной.
п. с.

Извѣстія и замѣтки.

Нарсчеиіе и хиротонія ректора Самарской
духовной шшиаріп архимандрита Филиппа

во епископа Прилукскаго.

13-го августа въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ

совершено было нареченіе во епископа

Прилукскаго, викарія Полтавской епархіи,

архимандрита Филиппа, ректора Самарской
духовной сенинаріи.

Архимандритъ Филшіпъ (въ мірѣ Яковъ

Бекаревичъ), сынъ священника Могилев-

ской епархіи (родился въ 1862 г.), по

окончаніи курса еъ Могилевской духовной

семинаріи, въ 1884 году, поступилъ для

продолженія образованія въ С.-Петербург-
скую духовную академію. 13-го декабря

1887 года, будучи студентомъ IY курса,

пострнженъ въ монашество бывшимъ рек-

торомъ С.-Петербургской духовной акаде-

міи — нынѣ высокопреосвященнымъ архі-

еппскопомъ Фпнляндскимъ Антоніеыъ. По

окончаніи академическаго курса со сте-

пенью кандидата богословія въ 1888 году,

назначенъ былъ смотрптелемъ Виленскаго

духовнаго училища. Въ 1890 году псре-

мѣщенъ въ Новгородскую духовную оеми-

нарію на должность инспектора, а въ

1893 году назначенъ ректоромъ Самарской

духовной, сешшарін, съ возведеніемъ въ

санъ архимандрита. Въ 5-й день іюля

1897 года послѣдовало Высочайшее утвер-

жденіе опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода о

бытіп ректору Самарской духовной семи-

наріи, архимандриту Филиппу, епнскопомъ

Прилукскпмъ, викаріемъ Полтавской епар-

хіи. Хиротонія о. архимандрита во епископа

совершена была въ Александро-Невской

лаврѣ 17 августа. Произнесенная о. архи-

мандритомъ при нареченіи во епископа

рѣчь за симъ помѣщается.

Рѣчь архимандрита Филиппа
прннареченіи его во епископа

Прилукскаго.

Въ сельской тпшннѣ родного края,

вдали отъ мѣста моего служенія, пере-

читывая и исправляя свои прежніе уроки

по преподаваемому мною предмету Священ-

нагО ІІисанія, мирно готовился я къ

обычнымъ учебнымъ занятіямъ въ пред-

стоявшемъ году, когда Вы, духоносные

мои Архипастыри и Отцы, воззвали меня

къ иному, высшему, апостольскому служе-

ние въ Церкви Божіей. Такое призваніе

и назначеніе было для меня совершенно

неожиданно. Невольно смущаюсь отъ соб-

ственной духовной и тѣлесной слабости

сознавая трудность н отвѣтственность слу-
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женія на этомъ новомъ поприщѣ. По-
ставленному на верху горы Божіей ни-

куда укрыться невозможно: каждый шагъ

въ жизни будутъ видѣть и одѣнивать всѣ;
почти каждое двпженіе сердца въ его про-

явленіяхъ будетъ для всѣхъ замѣтно;

каждому слову будутъ придавать вѣсъ и

значеніе и выслушивать со вниманіемъ.
Отсюда полная возможность или плодо-

творно воздѣйствовать на тѣхъ, среди

копхъ поставленъ, если н слово, и дѣло,

и движенія сердца проникнуты духомъ

Христовымъ, или служить къ великому

соблазну и тяжкому искушенію для вѣрую-

щихъ, если этого духа нѣтъ или недо-

стаетъ. Сколько-же, поэтому, надобно уси-

ленной бдительности надъ собою и духов-

ной силы свѣта и теплоты поставляемому

въ качествѣ свѣтильника въ храмннѣ

Божіей не для сокрытія подъ спудомъ, а

на свѣщницѣ для просвѣщенія, для освя-

щенія, для согрѣванія въ храминѣ сущихъ!

Буду-ли я въ силахъ непорочно и не-

преткновенно во благо Церкви и во спа-

сете пасомыхъ носить возлагаемое на

меня бремя служенія Христова?
Однако повинуюсь голосу Вашего при-

званія, милостивѣйшіе мои Архипастыри и

Отцы, съ твердою вѣрою, что въ Церкви

ничто не совершается безъ особаго Божія
смотрѣнія, что каждый членъ ея долженъ

служить Богу и ближнимъ присуіщшъ ему

дарованіемъ и исполнять указанное ему

отъ Бога; часто Господь допускаетъ среди

людей и такія явленія, которыя на небого-

просвѣщенный человѣческій взглядъ пред-

ставляются даже странными по своей не-

объяснимости, а между тѣмъ съ особенною
яркостію являются дѣла Божія на нихъ;

Господь и немощь человѣческую избираем,

въ орудіе проявленія Своей силы, да не

надіъющеся будемъ на ся, но на Бога, воз-

■ставляюиіаго мертвых.

Подкрѣпляетъ меня въ томъ и примѣръ

святыхъ Апостоловъ, которыхъ Господь
Спаситель воззвалъ къ слѣдованію за

Собою отъ мпрнаго занятія рыболовствомъ,

когда они при морѣ измывали и строили

мрежи своя. Въ то время они и не пред-

полагали, что ихъ дѣло и слово покоритъ

Богу великое множество отъ всякаіо языка,

и колѣна, и людій, и племенъ. Всѣмъ

сердцемъ преданные Господу, эти избран-

ные скудельные сосуды благодати выпол-

нили дѣло, къ которому были призваны.

Только одинъ изъ нихъ погибъ, какъ сынъ

погибели, именно потому, что сердцемъ

былъ привязанъ не къ Господу, а къ

земной выгодѣ, которой жаждалъ себѣ отъ

своего служенія при Учителѣ: онъ не при-

вился къ Лозѣ Истинной, оттого оказался

безжизненной вѣткой, прежде исторженія

засохшей. Прочіе же Апостолы, хотя по

собственному признанію были и немощны,

и худородны въ мірѣ, и уничиженны, и

какъ бы не сущи, превзошли и побѣдилн

славныхъ и мудрыхъ міра и упразднили

сущихъ, совершивши дѣло Божіе на землѣ,

исполнивши и самое небо новыхъ обита-

телей: ихъ сердечная любовь къ Господу
и благодать Божія побѣдили всѣ трудности

и препятствія святому нхъ дѣлу.

Посему и я дерзаю принять на себя

благое иго великаго служенія Христу, ко-

торое Вы, мои рукоположнтелп Архи-

пастыри, рѣшпли возложить на меня, и не

отказываюсь, какъ сдѣлалъ то рабъ лука-

вый и лѣнивый, потрудиться для Церкви

Божіей въ мѣру даннаго мнѣ моимъ Го-

сподомъ протпву силы моей таланта. Буди
надо мною воля Божія цо глаголу Вашему!

Въ настоящіе священные и знамена-

тельные для меня дни, болѣе чѣмъ когда-

либо, я нуждаюсь въ молитвенной брат-
ской поддержкѣ, какой п прошу у Васъ,

мои Отцы п Наставники. Молитесь о

томъ, чтобы Господь благодатно Своею
очпстнлъ н укрѣпилъ сердце мое всегда

пребывать съ Нимъ въ тѣсномъ внутрен-

немъ тапнственяомъ союзѣ, ибо якоже

розга не можетъ плода сотворити о себѣ,

аще не будетъ на лозѣ, тако и вы,

сказалъ Спаситель ученикамъ, аще во Мнѣ

не пребудете. Молитесь о томъ, чтобы во
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всей своей жизни на предстоящемъ по-

прищѣ я дѣйствительно оказался свѣтиль-

никоиъ, каковымъ долженъ быть истинный
архипастырь, духовно согрѣвающимъ и

просвѣщающимъ вручаемыхъ пасомыхъ,

ибо дѣла всей жизни моей не для меня

должны служить, а къ прославленно Отца
нашего, Иже есть на небесѣхъ. Молитесь

и о томъ, да слово мое, будучи всегда

благовременнымъ, течетъ и множится въ

си^ѣ благаго воздѣйствія какъ на вѣрую-

щихъ, такъ и на заблуждающихъ, ибо Вы
поставляете меня право правити слово

истины.

Ближайшее же руководство и наставле-

нія въ новомъ моемъ служеніи я уповаю

получать отъ Вашего собрата, моего Архи-

пастыря, въ вѣдѣніи котораго отнынѣ буду

состоять.

Закрытіе курсовъ для учителей и учи-

тельпицъ второкласспыхъ церковпо-прп-

ходскихъ школъ въ Московской духовной

семпнарін.

10-го августа въ Московской духовной

семинаріи были закрыты педагогическіе

курсы для учителей и учительницъ второ-

классныхъ церковно-приходскихъ школъ.

Предъ закрытіемъ совершена была боже-
ственная литургія предсѣдателемъ Учи-
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ

преосвященнымъ епископомъ Гуріемъ, въ

сослуженіи ректоровъ Московской и Ви-

ѳанской семинаріи архимандритовъ Пар-

оенія и Трифона, инспектора курсовъ свя-

щенника М. I. Хитрова и священника

Н. М. Руднева. Послѣ литургіи, въ совер-

шенш молебствія приняли участіе казна-

чей Сергіевой лавры архимандритъ Никонъ
и собравшіеся представители Московскаго

духовенства. Предъ молебствіемъ преосвя-

щенный епископъ Гурій произнесъ слово,

исполненное сердечной теплоты и глубо-
каго назиданія, выслушанное слушателями

и слушательницами курсовъ съ напряжен-

нымъ вниманіемъ. Прекрасное, стройное

пѣніе ихъ, подъ руководствомъ гг. Кома-

рова и Войденова, производило умилитель-

ное впечатлѣніе на молившихся.

По окончаніи литургіи, въ большой семи-

нарской залѣ состоялся актъ въ присут-

ствін преосвященныхъ епископовъ Гурія
и Нестора, собравшихся почетныхъ гостей

и всѣхъ слушателей и слушательницъ кур-

совъ. Дѣлопроизводитель при курсахъ Н. И.
Кедровъ прочелъ извлечете изъ отчета о

курсахъ. Всѣхъ слушателей и слушатель-

ницъ курсовъ было 138 человѣкъ, кромѣ

допущенныхъ изъ числа слушателей и слу-

шательницъ одноклассныхъ школъ. Всѣхъ

чтеній было прослушано 167. Изъ нпхъ

болѣе всего посвящено было изученію цер -

ковнаго пѣнія, всего 60 уроковъ. Второе
по числу мѣсто принадлежите чтеніямъ

по пчеловодству и сельскому хозяйству —

21 чтеніе. Чтенія по пчеловодству и сель-

скому хозяйству сопровождались опытны-

ми экскурсіями въ сельско-хозяйственный

институтъ, на питомники г. Ферингера,

пасѣку въ Измайловскомъ звѣринцѣ и т. п.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ лекторы въ те-

чете нѣсколькихъ часовъ (по 4, 5 и бо-
лѣе часовъ) дополняли и разъясняли со-

общенное на чтеніяхъ *). Благодаря этому,

10 слушателей, доиолнпвъ свои прежнія

свѣдѣнія, выдержали успѣшно экзаменъ по

пчеловодству на образцовой пасѣкѣ въ

Измайловскомъ звѣринцѣ и получили надле-

жащая свидѣтельства.

Неизгладимое впечатлѣніе произвели на

учителей и учительницъ пріемъ ихъ вы-

сокопреосвященнымъ митрополитомъ Сер-

*) Кромѣ этихъ экскурсій, слушатели и слуша-

тельницы, подъ руководствомъ инспектора курсовъ,

совершили осмотръ Зоологическаго сада, Третья-

ковской галлереи, кремлевскихъ двордовъ, ору-

жейной палаты, Сииодальной ризницы. Особенно
благоговѣйное вниманіе посвящено было Большому

Успенскому собору.
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гіемъ, пронзнесшимъ при этомъ глубоко-
назидательное слово и благословившимъ
ихъ иконами преиодобнаго Сергія, и по-

ѣздка въ Троице-Сергіеву лавру.

Для курсовъ получены были нѣсколько

цѣнныхъ пожертвованій отъ Аѳонскаго

Пантелеимонова монастыря, отъ И. Д.
Сытина, отъ редактора «Русскаго Слова»
и друг. Съ особой признательностью слѣ-

дуетъ упомянуть о щедрыхъ пожертвова-

ніяхъ Товарища Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода В. К. Саблера, преосвя-

щеннаго епископа Тихона, ректора

семинаріи архимандрита Парѳенія, казна-

чея Сергіевой лавры архимандрита Никона

и друг.

Курсы неоднократно посѣщали высокіе
гости: преосвященные епископы Гурій,
Владиміръ, Тихонъ и Несторъ, г. Това-
рищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ-

нода В. К. Саблеръ, наблюдатель церков-

ныхъ школъ В. И. Шемякинъ. Преосвя-
щенный епискогіъ Гурій пріѣзжалъ осо-

бенно часто и днемъ на вечернія занятія.
Оставаясь по нѣскольку часовъ, онъ вни-

мательно присматривался къ курсамъ и

слѣдилъ за чтеніями и самостоятельными

занятіями. Это глубоко трогало собрав-

шихся на курсы.

По окончаніи чтенія пзъ отчета нача-

лись, прерываемый пѣніемъ духовныхъ

пѣснопѣній, рѣчи самихъ слушателей и

слушательницъ. Слушателями произнесено

было семь рѣчей, по числу епархій, и

2 рѣчи—слушательницами. Прощаясь съ

своимъ начальствомъ, ректорами и другъ

съ другомъ, они тепло, задушевно благо-
дарили за все пережитое ими на курсахъ.

«Прежде всего, говорили они, наша мысль

раскрываетъ предъ нами свитокъ, на коемъ

начертанъ прекрасный обликъ почпвшаго

незабвеннаго Государя Александра ІІІ-го
Своимъ царственннымъ словомъ Онъ воз.

звалъ церковно-приходскую школу къ но.

вой жизни. Его задушевная историческая

мысль о церковно-приходскихъ школахъ

разрабатывается теперь на самомъ дѣлѣ.

Вѣчная память Тебѣ, незабвенный благо-
честивѣйшій Государь! Имя Твое благо-
словенно въ мірѣ и въ Церкви русской

во вѣки! Твою царскую мысль осуще-

ствляетъ нынѣ державный Сынъ Твой,
пресвѣтлѣйшій нашъ Императоръ . Да бу-
дутъ ясны и свѣтлы дни Его!» Другіе
говорили о забот ливомъ вниманіи къ кур-

самъ Мосісовскаго первосвятителя. «Еще
въ первое время нашего пребыванія здѣсь
мы узнали, что высокопреосвященный вла-

дыка глубоко интересуется курсами и за-

ботится о насъ. И не видя его, мы чув-

ствовали его заботливую руку... Узнавъ же,

что и мы жаждемъ получить его благослове-
піе, владыка съ отеческой любовью принялъ

насъ... Рѣчь маститаго архипастыря глу-

боко запечатлѣлась въ нашемъ сердцѣ. День
пребыванія нашего во святой лаврѣ, въ

гостяхъ у священно-архимандрита —хозя-

ина, будетъ прекраснѣйшимъ днемъ про-

житаго и свѣтлымъ воспоминаніемъ буду-

щаго»...

Горячо благодарили слушатели курсовъ

Святѣйшій Сѵнодъ и преосвященнаго епи-

скопа Гурія. «Мы никогда не забудемъ,
какъ неутомимо Ваше Преосвященство
иосѣщали насъ, съ какимъ интересомъ, съ

какимъ глубокимъ вниманіемъ Вы вникали

въ самую суть нашихъ занятій.... Ваши
ласковыя, отеческія слова передавались у

насъ изъ устъ въ уста, ободряя насъ....

Вашъ свѣтлый образъ не померкнетъ въ

душѣ нашей.... Мы счастливы, что узнали

Васъ»....
Въ трогательныхъ словахъ говорили о

своемъ инслекторѣ, благодаря его за «от-

ношенія къ нпмъ, за постоянное общеніе
съ ними, за неутомимые труды, придав-

шіе глубокое значеніе курсамъ».

Вообще много добраго высказано было
о чтеніяхъ и пользѣ курсовъ, которая для

слушателей несомнѣнна.

«Жизнь наша на курсахъ была ли без-
дѣятельной? спрашиваетъ учительница

Л—ва. Нѣтъ! Она заставляла насъ ду-

мать и усиленно работать».... «Призван-
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ныя сюда, говорить другая (Б —на), что-

бы посвятить трудамъ время отдыха, мы

неохотно разставались съ нашими домами...

Это было тяжелое дишеніе! Но здѣсь мы

скоро почувствовали, что не лишились

семьи или, вѣрнѣе, нашли новую семью:

насъ окружили такими поиеченіями и лю-

бовью, которыя выпадаютъ на долю только

дѣтямъ въ родномъ домѣ.... Для насъ на-

стоящей день не день торжества, а день

печали, прощанія со всѣмъ тѣмъ, что ста-

ло для насъ дорогимъ, незабвеннымъ....
Не забудутся, никогда не забудутся эти

прекрасные курсы!...»

Послѣ рѣчей одинъ изъ учителей про-

читадъ одушевленное стихотвореніе, обра-

щенное къ товарищамъ, съ горячимъ ири-

зывомъ потрудиться во славу Господа и

родной земли.

Въ заключеніе ннсиекторъ курсовъ свя-

щенникъ М. И. Хитровъ произнесъ ниже

помѣщенную рѣчь.

Пѣніе во время акта возобновлялось не

разъ. Необычайно хорошее впечатлѣніе

произвело: «Свыше пророцы...» Актъ за-

кончился въ три часа пѣніемъ кондака ;

«Взбранной Воеводѣ» и народнаго гимна:

«Боже, Царя храни».

Рѣчь священника М. I. Хитрова,

при закрытіи курсовъ.

Дорогіе слушатели и слушательницы

второклассныхъ курсовъ!

Я сейчасъ слышалъ ваши добрыя теп-

лыя рѣчи обо мнѣ, и теперь мнѣ стыдно

признаться, что я съ крайней неохотой, съ

печалью въ сердцѣ о потерянномъ лѣтнемъ

отдыхѣ, принялъ на себя обязанность ру-

ководить нашими курсами. Если я вскорѣ

же отдался душой общему труду, —причи-

ной тому вы были сами. Вы поразили меня,

неожиданно, но глубоко тронули мое серд-

це, когда я встретился съ молодымъ и

честнымъ стремленіемъ вашимъ къ полез-

ному труду, съ вашей жаждой действитель-
ной пользы отъ курсовъ. Возможно ли бы-

ло не откликнуться на это, возможно ли

было обмануть ваши надежды? И чѣмъ

больше знакомился я съ вами, чѣмъ боль-
ше наблюдалъ, съ какой неутомимостью,

съ какимъ всевозрастающимъ интересомъ

вы отдавались труду, несмотря на убій-
ственно жаркіе дни, тѣмъ больше свѣтлѣло

у меня на душѣ. Меня уже потянуло къ

вамъ, я уже радъ былъ находиться среди

васъ, мнѣ уже отрадно было бесѣдовать

съ вами, и я точно самъ молодѣлъ душой
среди оживленныхъ и привѣтливыхъ лицъ,

и мнѣ припоминались иные годы, и въ

душѣ звучали иныя пѣсни... И вотъ теперь

насталъ всему конецъ! Прощайте! Горько
думать, что со многими изъ васъ, можетъ

быть, приходится прощаться навсегда!
Мы вернемся къ своимъ обычнымъ за-

нятіямъ, мы останемся въ городѣ, при

всѣхъ удобствахъ матеріальной и духовной
жизни, а —вы?

Вамъ предстоитъ одинокій деревенскій
трудъ, вамъ предстоитъ борьба съ тяжкой
нуждой, съ лишеніями, съ разнаго рода

цомѣхами въ темной деревенской средѣ.

Эта дума не разъ омрачала мнѣ душу, и

тѣмъ болѣе трогало меня то, что вы со-

всѣмъ почти не говорили со мной о сво-

ихъ нуждахъ, но одушевлялись всякій разъ,

когда рѣчь заходила о дѣтяхъ, объ ихъ

успѣхахъ, объ интересахъ школы, о народ-

номъ образованіи... Спасибо вамъ за это!
Я убѣдился, что, въ огромномъ большин-
стве, вы любите ваше дѣло. Господь да

поддержитъ васъ въ этомъ святомъ стрем-

леніи положить свои молодыя силы на дѣло,

полезнѣе котораго теперь нѣтъ на святой
Руси!

Во истину— мы живемъ въ трудную го-

дину. Подобно вывѣтривающимся верши-

намъ горъ, наши такъ называемые обра-
зованные классы до сихъ норъ еще не

избавились совсѣмъ отъ нзсушаюшаго влія-
нія иноземныхъ вѣяній,— но наша деревня

до второй половины текущаго столѣтія жила

старо-русской жизнью, крѣпкой своимъ вѣ-

ковымъ бытомъ, священными преданіями
сѣдой старины, укладомъ, унаслѣдованнымъ

отъ дѣдовъ и отцевъ. Настало иное время...

Съ развивающейся фабричной жизнью, съ

попытками непризванныхъ просвѣтителей

народа, съ развившимися быстрыми и де-

шевыми нутями сообщенія —деревня собра-
лась въ невѣдомый путь... Старинный быть,
съ его крѣпкими устоями, слабѣетъ, и разъ

это гдѣ-либо начинается, —переворотъ со-
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вершается съ ужасающей быстротой. Тя-
желая колесница исторіи движется вяередъ

неумолимо, и уже по мѣстамъ слышатся

стоны, уже раздается мольба о помощи...

«Народъ ослабъ»! И самъ себѣ помочь

онъ не въ силахъ... Неотложная, необхо-
димая задача нашего времени намѣчается

ясно. По мѣрѣ того какъ слабѣетъ быто-
вой укладъ, державшійся отцовскимъ и

дѣдовскимъ преданіемъ, необходимо, вза-

мѣнъ его, и какъ можно скорѣе, воспи-

тать сознательную любовь къ тому, чему

до сихъ поръ подчинялись болѣе по исто-

рическому навыку.

Всякое промедленіе здѣсь можетъ отра-

зиться роковыми послѣдствіями, какъ это

указываетъ намъ опытъ сосѣдей европей-
девъ. «Мы больны»! —съ ужасомъ такъ

еще недавно восклицалъ германскій канп-

леръ, — «насъ покину лъ идеализмъ! Атеизмъ
распространяется все больше и больше!»
(Каприви въ парлам. засѣданіи 29 января

1892 года).
Вы понимаете, какая задача выпадаетъ

на долю церковно-приходской школы!
Вѣрьте же въ ваше святое служеніе,

продолжайте любить его всѣми силами

Юной души! Не смущайтесь тѣмъ, что,

можетъ быть, вамъ не придется увидать

осязательныхъ плодовъ вашего труда,—

трудитесь въ вѣрующемъ самоотреченіи,
твердо надѣясь на то, что вашъ трудъ

все таки не прогіадетъ даромъ, что въ

вашемъ трудѣ выше всего и прежде все-

го —воля Господня, что Божіе Провидѣніе,
безъ воли коего и воробей не упадетъ съ

кровли, и волосъ не спадетъ съ головы,

витаетъ надъ всякой истинной мыслью,

надъ каждымъ честнымъ, въ духѣ истины

сказаннымъ словомъ, надъ каждымъ чест-

нымъ, добрымъ стремленіемъ...
Говорятъ: хорошо такъ разсуждать при

полной обезпеченности, при благопріятныхъ
условіяхъ жизни... А при скудномъ жало-

ваньи, при нетопленой избѣ, при недо-

статка въ самомъ необходимомъ... Что-жь?
Развѣ мы всѣ не болѣемъ душой при мыс-

ли объ этомъ!? Развѣ нѣтъ у насъ сочув-

ствія къ вамъ? Но —повѣрьте, что есть

люди и вполнѣ обезпеченные и все таки

ничего не дѣлающіе пли относящіеся слег-

ка, равнодушно къ своему дѣлу. Успѣхъ

всякаго дѣла менѣе всего зависитъ отъ ма-

теріальнаго достатка, хотя мы вовсе не

отвергаемъ его необходимости. Всякое
истинно живое дѣло творитъ любовь, свя-

тое одушевленіе, окрыленное молитвой и

надеждой на помощь свыше. И такой трудъ—

изъ любви къ дѣлу, изъ послушанія свя-

той волѣ Божіей, —такой трудъ, даже

тяжкій, трудъ безъ отдыха, изнурительный,
трудъ-страда, трудъ съ лишеніями, съ

безсонными ночами, со слезами —никогда

не очерствить сердца, никогда не озло-

битъ,- —напротивъ дастъ труженику такія
утѣшенія, о которыхъ не смѣютъ и меч-

тать изнѣженные роскошью и лѣнью...

Такой трудъ приведетъ къ Тому, Кто
произяесъ эти чудныя, божественныя сло-

ва: Лріидите ко мнѣ ecu труждающіися
и обремененніи! (Mo. 11, 28). Это — слова

безконечной любви!
Простите, что я, можетъ быть, утомилъ

васъ своимъ словомъ..! Но сердце не лег-

ко успокаивается при разлукѣ! И не хо-

чется говорить этого слова! Нѣтъ!
Проведенные дни соединили насъ, вы

будете жить въ душѣ у насъ, мы навсег-

да останемся благодарны вамъ за тѣ свѣт-
лыя, добрыя чувства, которыя пробудились
въ нашемъ сердцѣ...

И если въ деревенской глуши, среди

трудовой работы —увасъ воскреснетъ воспо-

минаніе о настоящемъ лѣтѣ, если въ ду-

шѣ у васъ шевельнется еще теплое чув-

ство къ намъ, знайте, —мы услышимъ его!
«Сердце сердцу вѣсть подаетъ», не нуж-

даясь ни въ телеграфѣ, ни въ телефонахъ! 

оосвобо— - -

17-го августа, въ 11 часовъ вечера,

Ихъ Величества Государь Императоръ и

Государыня Императрица Александра

Ѳеодоровна съ Ихъ Императорскими Вы-
сочествами Великими Княжнами Ольгою
Николаевною и Татьяною Николаевною

отбыли изъ Петергофа въ Варшаву. Съ
тѣмъ же Имиераторскпмъ поѣздомъ отпра-

вились въ Варшаву Ихъ Императорскія
Высочества Велпкіе Князья Владиміръ
Александровнчъ и Паведъ Александровича

Въ тотъ яіе день, по случаю путеше-

ствія Ихъ Императорскихъ Велпчествъ,
въ Исаакіевскомъ каѳедральномъ соборѣ,

послѣ божественной литургіи, былъ совер-

шенъ напутственный молебенъ высоко-

преосвященнымъ митрополитомъ Палладі-
емъ, въ сослуженіи преосвященныхъ епи-
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скоповъ: Агаѳангела —Тобольскаго, Наза-

рія—Гдовскаго, Владиміра и Михаила,

архимандритовъ и столичнаго духовенства.

Такой же молебенъ быдъ совершенъ въ

Казанскомъ соборѣ передъ чудотворнымъ

образоыъ Богоматери.

Сообщенія изъ заграницы.

Новый православный храмъ въ столпцѣ

Австро-Венгріи.

Въ началѣ истекшаго іюля, по пути въ

Баръ-градъ, въ раннее, солнечное, свѣтлое

утро я въѣзжалъ въ Вѣну. Съ «сѣвернаго

вокзала» я направился въ городъ. Пере-

ѣхавъ чрезъ цѣпной мостъ обводнаго ка-

нала рѣки Дуная, я замѣтилъ вдали на

солнечной сторонѣ прекрасную игру сол-

нечныхъ лучей, получавшихъ преломленіе

во множествѣ хрустальныхъ призмъ. Эта
игра радужныхъ цвѣтовъ невольно влекла

къ себѣ общее вниманіе. «Что это такое?»

спросилъ я моего руководителя. — «Это но-

вый русскій храмъ. На него теперь всѣ

засматриваются въ Вѣнѣ». Слава Богу,

думалось мнѣ, что въ чуждой намъ по

вѣрѣ и народности австро-венгерской сто-

лицѣ будетъ красоваться такой православ-

ный храмъ, который будетъ привлекать къ

себѣ общее вниманіе посѣтителей Вѣны.

Я пріѣхалъ въ Вѣну наканунѣ воскрес-

наго дня. Остановился я вблизи извѣстнаго
соборнаго храма святаго Стефана. Въ

10 часовъ утра я пошелъ къ литургіи въ

нашу посольскую церковь, временно помѣ-

щающуюся въ наемномъ домѣ въ одной

изъ боковыхъ улицъ Вѣны. Въ церкви я

познакомился съ уважаемымъ настояте-

лемъ посольской церкви, протоіереемъ А. В.

Николаевскимъ. Я просидъ его не отказать

мнѣ въ утѣшеніи видѣть новостроющуюся

церковь въ Вѣнѣ. 0. настоятель откликнул-

ся на это со всею своею горячею готовно-

стію. Я замѣтилъ, что сооруженіе право-

славнаго храма въ Вѣнѣ —храма, достой-

наго величія русскаго имени и господства

православія надъ рпмскимъ католицизмомъ,

составляетъ задушевную, излюбленную идею

о. протоіерея Николаевскаго. Онъ живетъ

этой священной идеей. Она какъ-бы цѣль

его жизни вдали отъ родины. Я сердечно

понялъ о. протоіерея, потому что и самъ

еще не такъ давно пережпвалъ подобное

состояніе, когда былъ озабоченъ сооруже-

ніемъ новаго Александро-Невскаго храма

въ границахъ того прихода, при которомъ

я служу. Мнѣ всегда казалось, что священ-

никъ не можетъ оставить послѣ себя луч-

шаго памятника своей службы, какъ, при

содѣйствіи добрыхъ людей, построить но-

вый храмъ на мѣстѣ своей службы... Съ

о. Николаевскимъ мы условились осмотрѣть

новый храмъ на'шъ въ Вѣнѣ въ то-же

воскресеніе, въ 5 часовъ пополудни.

Храмъ нашъ въ Вѣнѣ сооруженъ въ

лучшей части столицы, и именно въ той,

гдѣ помѣщаются дворцы иностранныхъ по-

словъ при австро - венгерскомъ дворѣ.

Конечно, это не глухая мѣстность столи-

цы. Храмъ построенъ въ саду дома рус-

скаго посла въ Вѣнѣ, но свободный входъ

въ храмъ имѣется и съ сосѣдней боковой

улицы.

При первомъ-же наружномъ осмотрѣ

новаго храма въ Вѣнѣ, я былъ пораженъ

его почти тождественнымъ сходствомъ съ

храмомъ святыя равноапостольныя Маріи

Магдалины, сооруженнымъ всѣми членами

нашего Россійскаго Царствующаго Дома

въ Святой Землѣ, въ Геѳсиманін, по со-

седству съ Геѳсиманской пещерой Успенія

Пресвятая Богородицы, въ память въ Бозѣ

почившей супруги Императора Алексан-

дра II, Императрицы Маріи Александров-

ны. Чѣмъ больше я всматриваюсь въ неге,

тѣмъ больше меня убѣждаетъ его деталь-

ное сходство съ Магдалининскимъ хра-

момъ въ Геѳсиманіи. Въ архитектурномъ

отношеніи оба сіи храма составляютъ по-

слѣднее слово россійскаго зодчества, со-

стоящаго изъ гармонической смѣси древ-

не-московскаго стиля съ стилемъ визан-
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тійскимъ. Въ храмъ ведутъ такія-же
обширныя сѣни, какія и до настояща-

го времени уцѣлѣли при нѣкоторыхъ

древнихъ храмахъ Москвы. Галлерея
вокругъ храма (а подобный галлереи такъ

любило византійское зодчество, видя въ

нихъ мѣста для прохлады и отдыха во

время восточнаго зноя) освѣщается ря-

домъ двухъ составныхъ слитыхъ оконъ

греческаго стиля. Храмъ вѣнчается стрѣль-
чатой чешуйчатой башенкой и куполомъ,

вполнѣ воспроизводящимъ извѣстные ку-

полы собора Василія Влаженнаго въ Мо-
сквѣ. И все это получаетъ свой особый
смыслъ и значеніе, когда мы поставимъ

себѣ на видъ, что этотъ образецъ слитна-

го зодчества Москвы и Византіи нашедъ

для себя мѣсто въ Вѣнѣ —городѣ совер-

шенно иныхъ архитектурныхъ типовъ и

украшеній...

Особенность нашего новаго Вѣнскаго хра-

ма составляютъ украшенія крестовъ на 5

главахъ храма. Кресты сіи сдѣланы въ видѣ

золотыхъ ободковъ, въ которые (ободки)
вставлены соотвѣтствующей величины приз-

мы изъ превосходнаго зеркалънаго хрусталя,

т. е. въ центрѣ креста водружена призма

болыпихъ размѣровъ, въ расходящихся

радіусахъ —меныиія призмы. Игра прело м-

денныхъ въ сихъ призмахъ лучей солнеч-

наго свѣта производитъ плѣняющій эффектъ.
Въ послѣдніе годы мнѣ приходилось по-

рицать нѣсколько храмовъ, устроенныхъ

въ два этажа, съ нижней сводчатой крип-

той въ первомъ этажѣ и высокимъ хра-

момъ съ куполомъ въ верхнемъ этажѣ.

Такой храмъ съ сводчатыми арками крип-

ты устроенъ надъ муроточивымъ гробомъ
святителя Николая въ Баръ-градѣ. И надъ

сей криптой устроенъ верхній обширный

храмъ. Такой же храмъ въ два этажа съ

криптой надъ купелью крещенія соору-

женъ въ Херсонесѣ Таврическомъ надъ

тѣмъ мѣстомъ, съ которымъ соединено

сказаніе о^крещеніи вт> Херсонесѣ святаго

равноапостольнаго князя Владиміра. Въ
два этажа устроенъ и Царскій храмъ Ma-

pin Магдалины въ Геѳсиманской веси.

Только нижняя крипта сего храма еще не

отдѣлана. Въ два этажа построенъ и но-

вый храмъ въ Вѣнѣ. Нижній храмъ здѣсь

предназначается для заупокойныхъ службъ
и отпѣванія усопшпхъ. Верхній храмъ

предназначается для торжественныхъ бого -

служеній.

Новый нашъ Вѣнскій храмъ какъ сна-

ружи, такъ и внутри отдѣлывается лѣп-

ными украшеніями изъ гипса и маіоли-
ками. Послѣднія составляютъ самыя рас-

пространенный украшенія новыхъ изящ-

ныхъ сооруженій Вѣны. На славу Россін
и славянству будетъ новый нашъ храмъ

въ Вѣнѣ!

Будутъ-ли молящіеся въ новомъ право-

славномъ , храмѣ въ Вѣнѣ?!—Несомнѣнно

будутъ. Въ Австріи на 38 милліоновъ на-

селенія половину составляютъ славянскія
племена. А большинство славянъ запад-

ныхъ еще не забыло православной вѣры.

Въ Вѣнѣ 1.100,000 жителей. Изъ этого

числа по крайней мѣрѣ славянъ. Они
ожидаютъ благовѣста къ православной

службѣ. Ударить этотъ благовѣстъ на но-

вой русской звонницѣ въ Вѣнѣ, и пото-

комъ потечетъ славянское племя въ право-

славный русскій храмъ. Вотъ и въ то

іюльское воскресеніе, когда я сдушалъ ли-

тургію въ домовой посольской церкви, пзъ

кого состоялъ предстоящій народъ? —Изъ
славянъ: чеховъ (и пѣли литургію чехи),
галичанъ, словаковъ и т. п. Великая идея

православнаго славянства требовала, что-

бы въ Вѣнѣ была величественная право-

славная церковь. И церковь сія въ очень

скоромъ времени будетъ освящена по чину

восточной православной Церкви. Хвала и

честь труждающимся въ этомъ святомъ

дѣлѣ.

Протоіерей Кл. Ѳоменко.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Воронежской дух. конснсторін
спмъ объявляется, что въ оную 20 іюня 1897 года

вступило прошеніе жены отставнаго солдата Орлов-
ской губерніи Елены Ивановой Петровой (она же Сав-
ченкова), жительствующей въ слободѣ Воронцовке,
Павловскаго уезда, Воронежской губерніи, о растор-

женіи брака ея съ безвестно отсутствующимъ мужемъ

ея отставнымъ солдатомъ Савеліемъ Петровымъ Пет-
ровымъ (онъ же Савченковъ), венчанпаго 22 сентября
1Й08 года нрпчтомъ Введенской церквп слоб. Ворон-
цовки, Павловскаго уезда. По заявленію проситель-

ницы Елены Петровой (Савченковой), безвестное отсут-

ствіе мужа ея Савелія Петрова (Савченкова) началось

изъ слободы Воронцовки въ 1881 году. Силою сего

объявленія все места и лица, могу mi я иметь

сведенія о пребьіваніи безвіьстно отсутству ющаго

отставнаго рядового Савелія Петрова Петрова ( онъ

же Савченком), обязываются немедленно доставить

сныя въ Воронежскую духовную конснсторію.

Отъ Донской духовн. консисторііі
симъ объявляется, что въ оную 17 іюня 1897 г.

вступило прошеніе запаснаго унтеръ -ОФицера изъ

крестьянъ Донской области, Таганрогскаго округа,

Болыне-Крепинской волости и слободы, Харнтона Пе-
трова Яковенко, жительствз'ющаго въ слободе Больше-
Крегшнской, о расторженіп брака его съ жепою Ме-
ланіею Леонтьевою, урожденною Таганрогскою меіцан-

кою Шаповаловою, венчаннаго причтомъ Покровской
церкви слободы Большой Крепкой, 20 января 1885 г.

11о заявленію просителя Харнтона Яковенко, безвест-
ное отсутствіе жены его Меланіи Яковенко началось

изъ города Ростова на Дону съ 1890 года. Силою
сего объявленія все места и лица, могущія иметь

свѣдѣнія о пребьіваніи безвѣстно отсутствующей
МелчнЫ Яковенко , обязываются немедленно доставить

оныя въ Донскую духовную консисторію.

Отъ Донской дужовн. конснсторіи
симъ объявляется, что въ оную 4 іюня 1897 г.

вступило прошеніе крестьянина Донской области, До-

нецкаго округа, Терновской волости, слободы Терно-

вой, Петра Григорьева Дегтярева, жительству ющаго

въ слободе Терновой, о расторженін брака его съ же-

ною Параскевою Васильевою, урожденною крестьян-

кою слободы Терновой 1'ыбалкиною, венчаннаго прич-

томъ слободы Терновой въ октябре 1873 года. По за-

явленію просителя Петра Дегтярева, безвестное отсут-

ствіе жены его Параскевы Дегтяревой началось изъ

слободы Терновой съ 1883 года. Силою сего объявле-
нія все места и лица, могущія иметь сведенія о пре-

бывание безвѣстно отсутствующей Параскевы Дег-

тяревой , обязываются немедленно доставить оныя въ

Донскую духовную консисторію.

Отъ Казанской дух. копсисторіи
снмъ объявляется, что въ оную 7 ікын 1897 г.

вступило прошеніе Казанской цеховой Елены Михай-

ловой Егоровой, жительствующей въ 5-й части гор.

Казани, но Екатерининской улице, въ доме Двішянн-

нова, о расторженіи брака ея съ мужемъ Казанскимъ
цеховымъ Иваномъ Устиновымъ Егоровымъ, венчан-

паго причтомъ Смоленско-Варлаамовской церкви гор.

Казани, 5 ноября 1879 года. По заявленію проситель-

ницы Елены Михайловой Егоровой, безвестное отсут-

ствіе ея супруга Ивана Устинова Егорова началось

изъ города Казани въ 1889 году. Силою сего объя-

вленія все места и лица, могущія иметь сведенія о

пребываніи безвѣстно отсутству ющаго Ивана Усти-

новп Егорова , обязываются немедленно доставить оныя

въ Казанскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовн. консисторіи
снмъ объявляется, что въ оную 3 апреля 1897 г.

вступило прошеніе крестьянина Діонисія Скуцкаго,
жительству ющаго въ с. Толмаче, Звенигородскаго
уезда, о расторженіи брака его съ женою Анною Онп-
симовою Скупкою, урожденною Житомірскою, крещен-

ною изъ евреевъ, венчаннаго причтомъ Свято-Геор-
гіевской церквп с. Лебедина, Чигнринскаго уезда,

21 мая 1882 года. По заявленію просителя Діонисія
Скуцкаго, безвестное отсутствіе его супруги началось

изъ с. Толмача, Звенигородскаго уезда, 10 іюля 1882 г.

Силою сего объявлепія все места и лица, могущія

иметь сведепія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Анны Онисимовой С куц; ой , ур. Жптомір-
ской, обязываются немедленно доставить оныя въ Кіев-
скую духовную консисторію.

Отъ Московской дух. конснсторін
симъ объявляется, что въ оную 12 мая 1897 г.

вступило проіиеніе крестьянки Смоленской губернін,
і.ычевскаго уезда, Мольпшской волости, дер. Зайчихи,
Евдокіи Абрамовой, жительствующей въ гор. Москве,
2 участка, Хамовнической части, по Полуэктову пер.,

въ доме Маслова, о расторженіи брака ея съ мужемъ

ІІанкратіемъ Антоновым!., венчаннаго причт, церквп

села Мольгина, Сычевскаго уезда, 0 Февраля 1880 г.

По заявлению просительницы Евдокіи Абрамовой, без-
вестное отсутствіе ея супруга началось съ родины

въ 1880 году чрезъ полтора месяца после брака.
Силою сего объявленія все места и лица, могущія

иметь сведепія о пребываніи безв/ьстно отсутствую-

щего Ппнкрптія Антонова, обязываются немедленно

доставить оныя въ Московскую духовную копснсторію.

Отъ .^Московской дух. коиснсторін
симъ объявляется, что въ оную 1 апреля 1897 г.

вступило прошеніе жены мещанина Сергіевскаго по-

сада, Московской губернін, Александры Ивановой,

жительствуюшей въ городе Москве, 2 участка, Сер-
пуховской части, по Стремянному переулку, въ доме

Малютина № 39, кв. № 5, о расторженіи брака ея съ

мужемъ Семеиомъ Мвановымъ, венчаннаго причтомъ

.Московской Покровской, что въ Кудрине, церквп, 27

япваря 1871 года. По заявленію просительницы Але-

ксандры Ивановой, безвестное отсутствіе ея супруга

Семена Иванова началось изъ города Москвы въ 1874
году. Силою сего объявленія все места и лица, могу-

щія иметь сведен ія о пребываніи безвлстпо отсут-

с.тчующаю Семена Иванова , обязываются немедленно

доставить оныя въ Московскую духовную конснсторію.

ОТЪ Московской дух.. KOHCKlCTOpIu
симъ объявляется, что въ оную 15 мая 1897 г.

вступило прошеніе крестьянки Московской губѳрніи,

Бронннцкаго уезда, Чаплыженской волости, села Ни-

китскаго, Клавдіп Петровой Жидковой, жительствую-

щей въ селе Троицкомъ-Лобанове, того же уезда, о

расторженін брака ея съ мужемъ Тимоѳеемъ Павло-

вым!, Жидковммъ, венчаннаго причтомъ Владимір-

ской, села Ннкитскаго церквп, Бронннцкаго уезда, 11
ноября 1888 года. По заявленію просительницы Клав-
діи Петровой Жидковой, безвестное отсутствіе ея су-

пруга Тимоѳея Павлова Жидкова началось изъ села

Никитскаго въ сентябре месяце 1891 года. Силою сего

объявленія все места а лица, могущія иметь сведенія

о пребыоаНіи безвѣстно отсутст ну ющаго Тимоѳеп

Иавливі Иіцдкова , обязываются немедленно доставить

оныя въ Московскую духовную консисторію.

Отъ Саратовской дух. коііснсторін
симъ объявляется, что въ оную 21 Февраля 1897 г.

вступило прошеніе Параскевы Ильнпой, жительствую-
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щей во 2-й части гор. Кузпецка, о расторженіи брака
ея съ мужемъ, крестьянином-!, деревни Григорьевки,
Никольской волости, Кузнецкаго уъзда, Михаиломъ
Ромаиовымъ Кѵліковымъ, въпчаннаго причтомъ

Казанской церкви с. Траханіотова, Кузиецкаго уъзда,

21 мая 1884 года. ІІо заявлепію просительницы Пара-
скевы Нлышой, безвЪстное отсутствіе мужа ея Михаила
Романова Куликова началось изъ города Кузнецка
болъе 10 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объявленія
всъ мѣста и лица, могѵщія имЪть свЪдЪНія о пребыв а-

ніи безвѣстно отсутствующаго Михаила Куликова ,

обязываются немедленно доставить оиыя въ Саратов-
скую духовную копсисторію.

Оть Саратовском дух. копеисторііі
симъ объявляется, что въ оную 19 марта 1897 г.

вступило нрошеніе крестьянина села Плана, Кузиец-
каго уьзда, Ивана Семенова Фпрстова, жительствую-

щего въ томъ же селъ, о расторжепіи брака его съ

женою Агриппиною СергЪевою, урожденною Алесипою,
въпчаннаго причтомъ Троицкой церкви села Плана,
Кузпецкаго уъзда, 10 октября 18С9 года. Позаявленію
просителя Ивана Фирстова, безвъстпое отсутствіе жены

его Агриппины Сергъевой началось изъ села Плана,
Кузпецкаго уъзда, въ 1889 году. Силою сего объявле-
нія всъ мъста п лица, могущія имъть свъдънія о пре-

бываніи безвѣстно отсутствующей Агриппины Сер-
иъевой, обязываются немедленно доставить оныя въ

Саратовскую духовную конснсторію.

Отъ Саратовской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 мая 1897 года

вступило ирошеніе крестьянина села Журавки, Баклу-
ши некой волости, Балашовскаго уъзда, Максима Гри-
горьева Пропевскаго, проживающего въ с. Журавкъ,

о расторженіи брака его съ женою Марѳою СтёФановою,
урожденною Чёрнъй кипою, вънчанпаго причтомъ

Космо-Даміаповской церкви села Журавки, Балашов-
скаго уъзда, 26 октября 1879 года. Но заявленію про-

сителя Максима Пропевскаго, безвъстиое отсутствие

жены его Марѳы СтеФановой пачалось изъ села Жу-
равки въ началъ мая 1892 года. Силою сего объявле-
пія всъ мЪсга и лица, могуіція имЪіъ свЪдьнія о пре-

бываніи безвѣстно отсутствующей Марѳы Стефано-
воы. обязываются немедленно доставить оныя въ Са-
ратовскую духовную копснсторію.

Отъ Скіибирской дукоші. консост.

симъ объявляется, что въ оную 23 мая сего 1897
года вступило прошеніе крестьянки села Чеберчнна,
Алатырскаго уъзда, Зинаиды Алексъевой Кручипки-
ной, живущей въ томъ же селѣ ЧеберчинЪ, о растор-

жсніи брака ея съ мужомъ Яковомъ Димитріевымъ
Кручинкинымъ, въпчаннаго причтомъ Казапской
церкви села Чеберчнна, Алатырскаго уъзда, 12 ноября
1881 г. По заявленію просительницы Зинаиды Кручин-
киной, безвЪстное отсутствіе супруга ея началось изъ с.

Чеберчипа, Алатырскаго уъзда, въ мартъ мѣсяцѣ

1888 года. Силою сего объявлеиія всъ мЪста и лица,

могущія кмъть свъдънія о пребыишіи беівѣстно от-

сутствующего Якоеа Днмитріева Кручинна на, обя-
зываются немедленно доставить оныя въ Симбирскую
духовную конспсторію.

Отъ С моленской духоіш. консист.
симъ объявляется, что въ оную 25 япваря 1895 г.

вступило прошеніе крестьянки Смоленской губерніи,
Бъльскаго уъзда, Казулннской волости, деревни Пе-
тренина, Вассы Филипповой о расторжепіи брака ея

съ мужемъ Пваномъ Алексъевымъ, вЪпчаннагЬ прич-

томъ церкви села Воскресенскаго, Бъльскаго уѣзда,

11-го октября 1871 года. По заявленію просительницы

Филипповой, безвЪстное отсутствіе мужа ея Ивана
Алексеева началось изъ деревни Иетренпна, Казулнн-
ской волости, Бъльскаго уъзда, Смоленской губерніи,
съ 1873 года. Силою сего объявленіЯ, всъ мЪста и
лица, могущія имъть свъдънія о пребываніи без -

вгъстно отсутствующаго Ивана Алексгъевп, обязы-
ваются немедленно доставить оныя въ Смоленскую
духовную консисторію.

Отъ Тобольской дух. конснсторіі*
спмъ объявляется, что въ оную 25 іюия 1897 года

вступило прошеніе жены бывшаго помощника при-

става 3 участка города Тобольска, Марін Петровой
Подчиваловой, урожденной Кузнецовой, жительствую-

щей въ городъ Тюмени, о расторженіи брака ея съ

супругомъ Аѳанасіемъ Петровымъ Подчиваловымъ,
вЪнчаннаго причтомъ градо-Курганской Троицкой
церкви, 8 Февраля 1884 года. ІІо заявленію проситель-

ницы Подчиваловой, безвъетпое отсутствіе ея супруга

вачалось съ сентября мЪсяца 1891 года. Силою сего

объявленія всъ мЪстэ и лица, могущія имЪть свъдъ-

нія о пребываніи безвѣстно отсутствующа го Ава-

ппсія Петрова Подчивплова , обязываются немедленно

доставить оныя въ Тобольскую духовную консисторію.

Отъ Уфимской дужовкі. консвіст»

симъ объявляется, что въ оную 2 аиръля 1896 г.

вступило прошеніе крестьянина Артемія Иванова Кол-
онна, жительствующаго въ деревнъ СергЪевкЪ, Аскин-
ской волости, Бпрскаго уЪзда, Л фимской губерніи, о

расторжепіи брака его съ безвЪстно отсутствующею

женою Анною Игнатьевою, урождённою крестьянкою

Вятской губерніи, Глазовскаго уъзда, Тишинской
волости, починка ІІлоскаго— Серкпною,— въпчаннаго

причтомъ Христорождественской церкви села Рябков-
скаго, Пермской губерніи, 23 октября 1889 года. По
заявленію просителя Артемія Колбина, безвЪстное от-

сутствіе его супруги началось изъ деревни Караморки,
1'ябковской волости, Осинскаго уъзда, Пермской гу-

берніи, съ марта мъсяца 1890 года. Силою - его объ-
явленія всъ мЪста и лица, могущія имъть свЪдЪнія о

пребываніи безоіьстно отсутствующей Анны Игнать-
евой Колбиной, обязываются немедленно доставить

оныя въ Уфимскую духовпую копспсторію.

Отъ Харьковской дух., консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 3 мая 1896 года

вступило прошеніе крестьянки Иелагіи Ѳедоровой

Богатыренковой, жительствующей въ деревнъ Дран-
новкъ, Грайворонскаго уъзда, Курской губерніп, о

расторженіи брака ея съ мужемъ Акнмомъ ЕремЪе-
вымъ Богатыренко, въпчанпаго причтомъ Архангело-
Михаиловской церкви села Пороза, Грайворонскаго
уъзда, 17 Февраля 1880 года. По заявлен ію проситель-

ницы Богатыренковой, безвЪстное отсутствіе мужа

ея Акима Богатырепка началось пзъ деревни Драп-
новки, Грайворонскаго уЪзда, въ 1887 году. Силою
сего объяв ленія всъ мъста и лица, могѵщія пмЪть

свЪдЪнія о пребываніи безвѣстно отсутствующая

Акима Боіатыренка , обязываются немедленно доста-

вить оныя въ Харьковскую духовную консисторію.

БЪ ІЕРУСАЛИІЪ,
Аѳонъ, Синай, Барх-Градъ и Римъ.

Вышло иаъ печати 5 язданіе 1897 г. Оппса-
піе святыхъ иѣстъ Іерусалима и Палестины,
37 стр.,картинъ 73, въ томъ числѣ двѣ— Іисусъ
предъ Пилатоиъ и одна — предъ расітятіемъ,
плавь морей и Іерусалима и карта Палестины,
такъ что каждый заочно можетъ познакомиться

со святымн мѣстами. Д. ішпжки съ дост. и
перес. 10 к. почт. марк. За одинъ кредита,
рубль высылаются 10 кнпж. застрахов. Спб.,
Бронницкая, 11, кв. 2, Попру Петровичу
Свіъцкому, члену Импер. Прав. Пал . Общ.
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Новая книга:

1) ВНІИІОГОШЖЕШЬІЯ БЕСѢДЫ
о богослуженіи православной Церкви
(21 бес.) 280 стр. Цѣна 75 коп., съ пѳрес. 1 руб.
2) Краткія поученія (202), 480 стр., на всѣ

воскресные и праздничные дни, святую Четыре-
десятницу, Свѣтлую недѣлю, высокоторжествен-

ные днп и разные случаи. Дѣна 1 р. 25 коп.,

съ перес. 1 р. 85 к. Отзывъ о нихъ въ № 40
«Церковн. Вѣстн.» и въ Л» 41 «Спб. Дух. Вѣстн.»
1895 г. 3) Внѣбогослужебныя бѳоѣды о вѣрѣ

(на догматику), (26 бес.), 382 стр. Ц. 1 р. 10 к.,

съ пер. 1 р. 25 к. Отзывъ о пихъ въ № 49 «Церк.
Вѣстн.і 1893 г. 4) Катихизическія поучѳнія

о цѣли и назначеніи первозданнаго человѣка и

средствахъ къ освященію всего рода человѣче-

скаго. Ц. 35 к., съ пер. 45 к. Книги продаются

въ Спб. у Тузова, въ Москвѣ у Ступина и у автора

въ Рыбинск! —Покровской церкви свящ. Іоанна
Долинскаго. Выписывающіе отъ автора всѣ че-

тыре книги платягъ 3 р. съ перес. 1 — 1

1
ля опытовъ обученія чтенію въ нѣсколько

уроковъ издана II изд. НОВАЯ РУССКАЯ
/I, АЗБУКА для малаго и стараго, д-ра Евгенія
Гурина ■ 1897 г. Ц. 5 к. (32 стр.). Высылается не

меньше, какъ 7 экземпл., за 50 к. съ перес.— Того-
же автора брошюры о современ. лѣченіи 1) ча-

хотки, 2) чумы, 3) холерины, 4) кровав, поноса,

5) дифтерита, 6) оспы, 7) ревматизма (по 20 — 15 к.),
ученіе о дозѣ лѣкарствъ (50 коп.) и др. Адр. для

пис. и телегр.: Кіевъ, д-ру Гурту. 5 — 3

За 12 7-копъечныхъмарокъ
высылаю двѣ книги: Какъ дѣлаютъ мебель,

д. 45 к., и Какъ пѳреплетаютъ книги,

ц. 35 к. За 10 р. переплетные инструменты

15 предметовъ, прочные и удобные. Пересылка за

1 пудъ. Адресъ въ Вологду, священнику I. Анурьеву.

1—1
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ІІРІІДВОРНЫЙ ШСШЩИКЪ ЦЕРКОВНЫЙ ВЕЩЕЙ а ОБЛАЧЕНІ0

Я. В. ВИТАМВЪ и И. А. ШНОВЪ.
Москва, Никольская ул., домъ графа Шереметева.

Симъ объявляеть, что въ магазинѣ имѣются въ большомъ выборѣ ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденные въ память Свящепнаго Коронованія кресты наперсные серебряные,
съ таковыми же цѣпями, по слѣдующимъ цѣнамъ:

№ 6. Кресты сер. 84 пр., высшей грав. рабо-
ты, съ чек. расп., изящ. сер. цѣпью, въ футлярѣ

35, 40, 50 руб.
№ 7. Тоже сер. 84 пр., высш. грав. работы съ

гладк. оксид, распят., съ сер. цѣпью, въ футл.
32, 36, 45 руб.

№ 1. Тоже сер. 84 пр., чекан. раб.,съ сер.

цѣпью, въ футлярѣ 28, 30, 32 руб.
Лг 2. Тоже сер. 84 пр., изящной грав. раб.,

съ цѣп., въ футлярѣ 22, 25, 28 руб.

№ 3. Тоже сер. 84 пр., средней чекан, раб.,
съ цѣп., въ футлярѣ 18, 20 руб.

Л» 4. Тоже сер. 84 пр., штампов., съ сереб.
цѣп., въ футл. 14 руб.

№ 5. Тоже сер. 84 пр., штампов., съ цѣпью

бѣлііго металла, 7 р. 50 к.

> Тоже 84 пр., кандидатскіе 9 руб.
> Медали въ память дарств. A. III. 1 р. 75 к.

» Тоже въ память царств. Н. I. 2 р. 75 к.

» Тоже Всероссійск. народи, переписи, 75 к.

КРЕСТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО НАЛОЖЕННОМУ ПЛАТЕЖУ, ПЕРЕСЫЛКА ЗА СЧЕТЪ ТОРГОВАГО ДОМА.

(Отдѣльная высылка медалей за счетъ покупателя). Епархіальнымъ начальствамъ, конси-

сторіямъ, благочиніямъ и цр., при требов. больш. количества, будетъ сдѣлана съ означенн.

дѣиъ обычная скидка.

Въ магазинѣ Торговаго Дома имѣются всегда въ большомъ выборѣ для присутствен-

ныхъ мѣстъ, волостныхъ правленій и другихъ учрежденій образа въ намять Свящепнаго
Коронованія Ихъ Ымператорскихъ Величествъ, въ серебряныхъ и бронзовыхъ ризахъ и

безъ ризъ, художественнаго исполнения, въ кіотахъ, отъ 100 рублей и дороже.

Образа и складни для подношеній. Сер., 84 пр., утварь, кресты напрестольные, еван-

гелія, сосуды, дарэхранит., дароносицы, кадила, лампады, трехсвѣчпики пасхальные и проч.

Бронзовая утварь: хоругви, кресты запрестольные, паникадила, подсвѣчники, семи-

свѣчники, лампады, кадила, трехсвѣчпики пасхальные, вѣпцы вѣнчальннп, купели, кіоты и

другія вещи. Плащаницы бархатныя, шитыя золотомъ и аплике, гробницы деревяниыя имѣ-

ются разныхъ рисунковъ и на разиыя цѣны.

Облаченія: священническія, діаконскія, одежды престоловъ, жертвешшковъ и проч. изъ

парчи золотой и аплике, бархата, шелиовыхъ и друг, матерій, самыхъ новѣйшихъ рисунковъ,

исполняются скоро, изящно и по фабричнымъ цѣнамъ.
Принимаются заказы на одежды для престоловъ серебряныя и бронзовыя, а также на

отдѣлку церквей, какъ то: иконостасовъ, живописи церковныхъ главъ и крестовъ и проч.

Подробные иллюстрированные каталоги по треоованію высылаются безплатно.

щііпиишшц ^гпінпічД^тоі
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ДЕПО ча >ОЕЬ ФРИДРИХА ВИНТЕРА 'ддрщдд:

УЧИТЕЛЯ ПѢНІЯ
или регента ищу мѣста, имѣго свид. Цридворн.
Капеллы. Окончилъ духовную семішарію.

Адресъ: С.-Петербургъ, Мойка, домъ №75,
кв. 8. М. Р. Щигдезу. 1- '1

За X рубль высылаются 4- книги,
удосх. похвал, листа на Казан, выст.: „Право-

писаніе" —пособіе къ практич. усвоевію правилъ
правописанія безъ изученія грамматики; „Ариѳмет.

задачи", въ 2-хъ вып., и азб. „Первоучка". Адресъ:
Екатеринбургу Перм.губ., учит. К. С. Славнину.

10 — 4

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ

КАТАЛОГЪ НОТЪ *
РАЗСЫЛАЕТСЯ ВЕЗПЛАТНО. |

для монастырей, церквей, имѣній и проч. и проч
отъ 120 до 6000 руб., устанавливаем съ ручат.

на 10 лѣтъ

ЧАСОВАЯ ФАБРИКА

ФРИДРИХЪ ВИНТЕРЪ
въ С.-Петербургѣ, Невскій пр. 87.

Подробные нрейсь-куранты высыл. безплатно.

За башенные часы на Всероссийской
выставкѣ въ Нижнѳмъ-Новгородѣ въ 1896
году подучена ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

3 — 2

добавлены: къ полному каталогу

ИЗДАНІЙ П. ЮРГЕНСОНА.
Спнсокъ ыузыкальныхъ сочиненій,

нзданныхъ фирмой Юргенсона за

пятилѣтіе 1891— 1896 годовъ.

Адресъ: Москва —ЮРГЕНСОНУ.
10—10

* 1
впрвзу*» от

П, ЮРГІНСОНЪ
'А
% Комиссіонеръ Придворн. Пѣвч. Капеллы, 2,

Императорск . Русскаго Музык. Общ. и Кон- g
серваторіи въ Москвѣ. ft

i| Печатаются повыв переложенія ду- %
й ховііо-музыкальных* ніесъ. |г

1 Д. А л л е а и о к гі |
Щ 1. Христосъ раждается. Ирмосы на Рож-
& дество Христово. . ^

2. Пѣсни Пророка-Царя Давида. Серія I, g

5 псалмовъ.
5| 3. Сборникъ духовно-музыкальныхъ сочин.

л 6 нумеровъ.

2 Москва, у П. Юргенсона.

Въ С. -Петербургских!. Сѵнодалыіыхъ книжныхъ лавкахъ и въ магазинахъ
«Новаго Времени», Карбасникова и Башмакова поступило въ продажу только
что отпечатанное въ Московской Сѵиодальиои ТинограФІи НОВОЕ ИЗДАШЬ

К. П. Победоносцева

СБОРНИКЪ МЫСЛЕЙ I ІЗРЕЧЕНЩ
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО ФИЛАРЕТА,

извлеченныхъ изъ переписки его съ разными лицами. Цѣна 40 коп.

Ж д.  ; » Г •[ 
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I Подписная дѣна на „ЦЕРКОВІШЯ ВѢДОМОСТИ"

I 3 Р- въ годъ съ дост. и пер., за границу 4- Р- Отдѣл. .\s№ продаются по 14 к. съ перес.

$ АДРЕСЪ редакдіи и конторы: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, домъ 5, кв. 7.    

» МММ

. /въ М о с к в ѣ - въ зданіи Сѵнолальной типографіи в-, С-Петербургѣ —въ зданін

Св),тѣйшаго Сѵнода и цъ зданіи Сѵнодальной тииографіи, по Кабинетской улицѣ)

ІІРОДАЮТСЯ СЛЪДУШЩІН ІІЗДАШЯ, ДЛЯ ДУХОШІО-ЛШІЫГЬ

Библія, гр. гіеч., въ 8 д. л., отдѣлыіымд ча-

стями, соотвѣтствующпми распредѣленію по

программѣ изученія Св'ященнаго Ппсанія во

всѣхъ классахъ духовныхъ семинарій: Часть
1-я (Вытіе— Второзаконіе), въ бум. 40 кол., въ

коленк. 55 коп.; Часть 2-я (Інсусъ Навинъ —

Еснпрь), въ бум. 60 коп., въ коленк. 1 руб.
Часть 3-я (книга Іова— Премудрость сына Си-
рахова), въ бум. 40 коп., въ коленк. 80 коп.

Часть 4-я (кн. прор. Исаіи— книга 3-я Ездры),
въ бум. 60 коп., въ коленк. 1 руб.: часть 5-я
(Новый Завѣтъ), въ бум. 50 коп.

БиблІЯ, на слав, яз., въ 16 д. л., компактн.

изданіе, въ бум. 1 р. 10 коп., въ кореш. 1 р.

50 коп., въ кожѣ и коленк. 1 р. 70 коп.

Новый Завѣтъ, на четырехъ языкахъ (сла-
вянскому русскомъ, греческомъ и латипскомъ):
Евангеліе отъ Матвея, въ бум. 60 коп., отъ

Марка, въ бум. 40 к., отъ Луки, въ бум. 60 к.,

отъ Іоанна, въ бум. 50 кон. (Всѣ четыре

книги въ одномъ коленкоровомъ переплетѣ

2 руб. 60 коп.). Дѣянія святыхъ Апостоловъ,
въ бум. -60 коп., въ коленк. 85 коп.; Посланія
соборныя и къ Римлянамъ, въ бум. 50 коп.

(Всѣ шесть книгъ Новаго Завѣта, на четырехъ

языкахъ, въ бум., продаются за 3 руб.).

НОВЫЙ Завѣтъ, на слав.-русск. яз., въ 16

д. л., въ бум. 45 коп., въ коленк. 75 коп., въ

кожѣ 85 коп., въ сафьянѣ 1 руб.

Обиходь нотнаго пѣнія употребительныхъ
церковныхъ роспѣвовъ, въ 2-хъ частяхъ, въ

одной книгѣ, въ бум. 50 коп., въ коломенк.

65 коп., въ кореш. 70 к., въ кожѣ 1 р. 10 к.

Руководство къ изученію христіанскаго
православнаго догматическаго богословія, Ма-
карія, митрополита Московскаго, гр. печ., въ 16
д. л., въ бум. 40 коп., въ кореш. 60 коп.

Исторія русской церкви (учебникъ), Зна-
менскаіо, нов. изд., въ бум. 1 руб.

Исторія русской церкви. Филарета, архі-

епископа Черниговскаго, ір. печ., въ 8 д. л.,

въ бум. 50 коп.

Начертаже библейси' й ис оріи, Фила-

рета, митрополита Моск< скаго въ бум. 40 к.,

въ колом. 50 коп., въ . iu. 55 коп., въ

коленк. 70 коп,

Подробный сравнительный обзоръ
Четвероевангелія, протоіерея Гречу левича, въ

бум. 1 р. 50 коп.

Сборникъ статей по истолковательному чте-

пію Четвероевангелія, Барсова, т. 1-й, въ бум.
2 руб., т. 2-й, въ бум. 2 руб., т. 3-й (статьи
по толкованію Дѣяній св. Аностолъ и Апока-
липсиса), въ бум. 3 руб.

Выписки изъ старописьменныхъ, старопе-

чатным. и другихъ книгъ, свидѣтельствующія

о святости соборной и апостольской Церкви,
А. И. Озерскаю, церк. печ., часть 1-я, въ бум.
50 коп., въ коленк. 1 р. 15 к., часть 2-я, въ

бум. 70 коп., въ коленк. 1 р. 35 коп.

Богослужебные каноны, на русск. яз.,

перев. проф. Ловяіина, въ бум. 45 к., на слав,

и русск. яз., въ бум. 1 р., на русск., слав, и

греч. яз., въ бум. 1 р. 65 коп.

Исторія о расколахъ въ русской Церкви,
Игнатія, архіеп. Воронежскаго, въ бум. 60 к.

К итихизисъ христіанскій пространный, ми-

трополита Филарета, церк. печ., въ бум. 20 к.,

въ кореш. 28 к., гражд. печ., въ бум. 15 коп.,

въ колом. 22 коп., въ кореш. 25 коп.

О таинствахъ единой соборной и апостоль-

ской Церкви, Ишатія, архіепнскопа Воронеж-
скаго, въ бум. 75 коп.

Исторія русскаго самосознанія, проф.

Еоя.ювича, въ бум. 2 руб.

Программы по предметамъ курса дух. учил.,

семин. и жепскихъ епар. учил.; по 3 к. за экз.

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 21 августа 1897 г. Каоедральный Протоіерей Петръ Смирнов®.

Сѵнодальная Типографія.
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ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ ННИИІНЫХЪ ЛАВИАХЪ

Содержаніе: Высочайшія повелѣнія. —Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода. Пргсбавленія: Свѣтлый

день сѣверной столицы и ея священная обитель. — Высокопреосвященный Иннокентій, митрополитъ

Московскій. —Извѣстія и замѣтки. — Сообщенія изъ заграницы. —Объявленія.


